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Реферат 

 

Диссертация на соискание степени магистра по направлению 

подготовки Психолого-педагогического образования «Групповое 

психологическое консультирование, как средство помощи подросткам с 

проблемами общения со сверстниками». 

Объем – 103 страниц, включая 12 рисунков, 9 таблиц, 5 приложения. 

Количество использованных источников – 79. 

Цель научного исследования: на основе анализа выявить 

теоретические основы трудностей общения, подростков со сверстниками, 

научно обосновать, разработать и апробировать комплекс консультативных 

мер по обеспечению психологической помощи подросткам, испытывающим 

трудности в общении со сверстниками. 

Объект исследования – трудности общения подростков со 

сверстниками. 

Предмет исследования – групповое консультирование как средство 

помощи подросткам с трудностями общения со сверстниками. 

Гипотеза исследования состоит в том, что психологическое 

консультирование будет являться эффективным средством помощи 

подросткам с трудностями общения со сверстниками, если: 

1) будет проведена серия встреч в форме группового 

консультирования, в четкой последовательности, в организованное время; 

2) будут использованы элементы сказко-терапии, аутотренинга, 

психологических игр и упражнения, обеспечивающие коррекцию и 

устранение возникающих трудностей в общении; 

3) будут организованы встречи, разработанные с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей подростков, которые окажут существенное 

влияние на развитие коммуникативных умений и навыков. 
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Разработанная нами программа может способствовать повышению 

уровня общения у подростковс трудностями в общении. А так же поможет 

сформировать психологические качества для повышения социализации и 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям.  

В соответствии с предметом, объектом и целью исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать литературу по проблеме исследования 

психологического консультирования подростков, испытывающих проблемы 

в общении со сверстниками, в отечественной и зарубежной психологии; 

2. изучить возможные варианты консультативной работы и 

адаптировать их к целевой группе исследования; 

3. выявить критерии и уровни трудностей общения подростков, 

подобрать диагностический инструментарий, провести констатирующий 

эксперимент; 

4. выбрать группу подростков, испытывающих трудности в 

общении со сверстниками; 

5. разработать и внедрить программу, на основе группового 

консультирования подростков, испытывающих трудности в общении со 

сверстниками; 

6. проследить динамику изменений в проявлении трудностей в 

общении, подростков со сверстниками до и после формирующего 

эксперимента.  

Методы исследования: 

 Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

возрастной психологии, а также интерпретация исследований 

психологического консультирования подростков, испытывающих проблемы 

общения со сверстниками. 

 Эмпирические: метод беседы, метод опроса, метод 
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экспериментальных оценок, метод формирующего эксперимента, 

статистическая обработка. 

База исследования: ученики 6 класса, количество испытуемых – 21 

человек. 

Работа состоит из введения, двух глав (теоретической и практической 

частей), заключения, списка использованной литературы и приложения. 

Основой работы стали учебники, пособия, монографии отечественных 

и зарубежных авторов по психологии. 

 

Abstract 

 

Dissertation for a master's degree in the field of Psychological and 

pedagogical education " Group counseling of adolescents experiencing difficulties 

in communicating with peers." 

Volume-103 pages, including 12 figures, 9 tables, 5 appendices. The number 

of sources used is 79. 

The purpose of the research: on the basis of the analysis to identify the 

theoretical basis of communication difficulties, adolescents with peers, 

scientifically justify, develop and test a set of Advisory measures to provide 

psychological assistance to adolescents experiencing difficulties in communicating 

with peers. 

The object of the study is the difficulties of communication between 

adolescents and their peers. 

The subject of the study is group counseling as a means of helping 

adolescents with difficulties communicating with peers. 

The hypothesis of the study is that psychological counseling will be an 

effective means of helping adolescents with difficulties communicating with peers, 

if: 
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1) a series of meetings will be held in the form of group counseling, in a 

clear sequence, at an organized time; 

2) elements of fairy tale therapy, self-training, psychological games and 

exercises will be used to ensure correction and elimination of difficulties in 

communication; 

3) meetings will be organized, designed taking into account the personal and 

individual characteristics of adolescents, which will have a significant impact on 

the development of communication skills. 

The program developed by us can help to increase the level of 

communication in adolescents with communication difficulties. It will also help to 

form psychological qualities to improve socialization and adaptation to changing 

living conditions.  

In accordance with the subject, object and purpose of the study, the 

following tasks were set: 

1. To analyze the literature on the study of psychological counseling of 

adolescents experiencing problems in communicating with peers, in domestic and 

foreign psychology; 

2. Explore possible options for Advisory work and adapt them to the 

target group of the study; 

3. To reveal criteria and levels of difficulties of communication of 

teenagers, to pick up diagnostic tools, to carry out ascertaining experiment; 

4.  Select a group of teenagers who have difficulty communicating with 

their peers; 

5. Develop and implement a program based on group counseling for 

adolescents who have difficulty communicating with peers. 

6.  To trace the dynamics in the manifestation of communication 

difficulties, adolescents with peers before and after the formative experiment.  

Method of research: 



 
 

7 
 

 Theoretical: analysis of psychological and pedagogical literature, age 

psychology, as well as interpretation of psychological counseling studies of 

adolescents experiencing problems of communication with peers. 

 Empirical: interview method, survey method, experimental evaluation 

method, formative experiment method, statistical processing. 

Base research: students 6 class, the number of subjects-21 people. 

The work consists of an introduction, two chapters (theoretical and practical 

parts), a conclusion, a list of references and an Appendix. 

The basis of the work were textbooks, manuals, monographs of domestic 

and foreign authors on psychology 
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Введение 

 

В настоящее время в психологической практике мы сталкиваемся с 

множеством проблем подросткового возраста. Эти проблемы имеют 

различный характер, они связанны с трудностями развития и приспособления 

личности, дисгармонией межличностных отношений, социальными 

девиациями. 

Важным фактором психического развития подростка является общение 

со сверстниками. Сейчас оно становится ведущей деятельностью. Для 

подросткового возраста характерно создание собственного мнения на основе 

сравнения своего мнения с мнениями сверстников. Ценным для подростка 

является его вовлеченность в сам процесс общения. Именно в нем подросток 

реализует себя как личность, формирует суждения о себе и окружающем 

мире. Необходимо отметить, что общение оказывает огромное влияние на 

становление личности подростка. Так как общение - это не только обмен 

информацией, но и взаимодействие, взаимовлияние. Подросток 

«переживает» общение не только на интеллектуальном, но и на 

физиологическом и эмоциональном уровнях. В подростковом возрасте 

наблюдается высокая потребность в общении среди подростков, наряду с их 

низкими коммуникативными и организаторскими навыками. 

Возникающие трудности в общении среди сверстников несут на себе 

функцию, препятствующую развитию личности и затрудняющую процесс 

коммуникации. Подростки становятся безразличными, выражающими не 

приязненное отношение к другим людям; стремящиея судить о собеседнике 

по его внешности, что искажает представление о партнере общения. Поэтому 

при возникновении таких трудностей в общении и ряда других, нельзя 

гарантировать, что общение будет представлять собой свободный, ничем не 

затрудненный процесс. 
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Коррекция затрудненного общения в подростковом возрасте важна и 

актуальна, поскольку позволит в будущем предупредить проблемы 

личностного самоопределения и профессионального становления. И если в 

этом возрасте специалисты не помогут освоить нормы конструктивного 

общения, предупредить трудности в общении, то это отразится на всех 

аспектах жизнедеятельности в будущем. 

В связи с тем, что трудности, которые возникают у подростков, часто 

имеют разносторонний характер, и ребенку сложно справиться с 

устранением факторов затрудненного общения, психологическое 

консультирование занимает одно из ведущих мест в работе практического 

психолога. Психологическое консультирование предполагает анализ 

психического развития подростка не только в возрастном аспекте, но и в 

плане изменения его индивидуальных особенностей. 

Групповое консультирование особенно удачно для работы с 

подростками потому, что дает им возможность выразить конфликтующие 

чувства и переживания, преодолеть неуверенность в себе и прийти к 

осознанию того, что они могут обсуждать совместно с ровесниками. Группа 

приводит подростка к постановке открытого вопроса о своих ценностях и о 

необходимости изменения некоторых из них. В группе подростки учатся 

взаимодействовать друг с другом. Другая уникальная ценность группового 

консультирования для подростков заключается в том, что оно предлагает им 

шанс стать участником процесса роста другого человека. Поскольку в группе 

представлены все возможности для взаимодействия, участники могут 

выражать себя и быть услышанными, могут помогать друг другу на пути 

обретения самопонимания и самопринятия. 

Цель научного исследования: на основе анализа выявить 

теоретические основы трудностей общения, подростков со сверстниками, 

научно обосновать, разработать и апробировать комплекс консультативных 
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мер по обеспечению психологической помощи подросткам, испытывающим 

трудности в общении со сверстниками. 

Объект исследования – трудности общения подростков со 

сверстниками. 

Предмет исследования – групповое консультирование как средство 

помощи подросткам с трудностями общения со сверстниками. 

Гипотеза исследования состоит в том, что психологическое 

консультирование будет являться эффективным средством помощи 

подросткам с трудностями общения со сверстниками, если: 

1) будет проведена серия встреч в форме группового 

консультирования, в четкой последовательности, в организованное время; 

2) будут использованы элементы сказко-терапии, аутотренинга, 

психологических игр и упражнения, обеспечивающие коррекцию и 

устранения возникающих трудностей в общении; 

3) будут организованы встречи, разработанные с учетом личностных и 

индивидуальных особенностей подростков, которые окажут существенное 

влияние на развитие коммуникативных умений и навыков. 

Разработанная нами программа может способствовать повышению 

уровня общения у подростковс трудностями в общении. А так же поможет 

сформировать психологические качества для повышения социализации и 

адаптации к изменяющимся жизненным условиям.  

В соответствии с предметом, объектом и целью исследования были 

поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать литературу по проблеме исследования 

психологического консультирования подростков, испытывающих проблемы 

в общении со сверстниками, в отечественной и зарубежной психологии; 

2. изучить возможные варианты консультативной работы и 

адаптировать их к целевой группе исследования; 
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3. выявить критерии и уровни трудностей общения подростков, 

подобрать диагностический инструментарий, провести констатирующий 

эксперимент; 

4.выбрать группу подростков, испытывающих трудности в общении со 

сверстниками; 

5. разработать и внедрить программу, на основе группового 

консультирования подростков, испытывающих трудности в общении со 

сверстниками; 

6. проследить динамику изменений в проявлении трудностей в 

общении, подростков со сверстниками до и после формирующего 

эксперимента.  

Методы исследования: 

 Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы, 

возрастной психологии, а также интерпретация исследований 

психологического консультирования подростков, испытывающих проблемы 

общения со сверстниками. 

 Эмпирические: метод беседы, метод опроса, метод 

экспериментальных оценок, метод формирующего эксперимента. 

 Метод статистической обработки данных: Т-критерий 

Вилкоксона; 

База исследования: ученики 6 класса, количество испытуемых – 

21человек. 

Теоретическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 

что результаты, полученные в ходе исследования, станут основой для более 

углубленного изучения возможностей психологического консультирования 

подростков, испытывающих трудности в общении со сверстниками. 

Практическая значимость исследования: 
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Практическая значимость проведённого исследования заключается в 

том, что материалы экспериментальной работы могут быть использованы 

начинающими консультантами-психологами, педагогами в работе с 

подростками в дополнительных или общеобразовательных учреждениях для 

обозначения образа «подростка» и особенностей выстраивания 

психологического консультирования с данным клиентом. 

Апробация результатов исследования.  

По теме диссертации имеются 2 публикации: в научном журнале 

«Вестник просвещения» (2019 г.), «Научно-практический электронный 

журнал,«Аллея Науки» №12(39) 2019. 

Структура работы: введение, две главы, заключение, список 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ С 

ТРУДНОСТЯМИ В ОБЩЕНИИ СО СВЕРСТНИКАМИ 

 

1.1. Понятие общения в отечественной и зарубежной психологии 

 

В области психологии общения накоплено большое количество 

исследований, раскрывающих его феноменологию, структуру, 

процессуальные особенности и закономерности.  

Кушнирская А. А. [42] отмечает, что в ходе аналитического 

осмысления отечественными и зарубежными учеными создан ряд теорий, 

теоретических подходов и концептуальных моделей, которые могут в 

совокупности при их систематизации позволить понять природу, функции, 

структуру и механизмы разных видов и форм общения. Для этого 

необходимо провести их предварительный анализ и классификацию. 

Категория «общение» является базовой для социально-

психологической теории. Двинин А. П., Романченко И. А. [24] указывает, что 

само понятие общения имеет несколько определений, что связано с разными 

взглядами ученых и специалистов на данную проблему. Каждый из 

специалистов в этой области предлагает свое виденье и трактовку. Мы же 

просто попытаемся свести все к общему знаменателю. 

Серьезный вклад в разработку проблемы общения внесли структурный 

подход Б. Д. Парыгина; системный подход Б. Ф. Ломова; теория 

деятельностного опосредования А. В. Петровского, Берн Э.; деятельностный 

подход А. А. Леонтьева и Г. М. Андреевой; теория отношений В. Н. 

Мясищева; концепция А. А Бодалева о коммуникативном ядре личности [13, 

16, 17]. 

Большое значение имеют психосемантические и психосемиотические 

подходы Е. А. Доценко, В. Ф. Петренко, Е. А. Петровой; 



 
 

14 
 

социоинтерактивный подход Г. Грайса и Г. Сакса; идеи социального 

конструкционизма К. Джерджена и Дж. Шоттера; информационная теория П. 

Линдсея и Д. Нормана; феноменологическое направление К. Роджерса. 

Важное место занимают идеи Е. Марка и Д. Пикара о структурах 

коммуникативного взаимодействия и функционирования коммуникации как 

открытой системы взаимодействия, всегда имеющей контекст, а также 

концепция Д. Анзье и Ж. Мартэна о трех составляющих коммуникативного 

процесса - личности участников общения, ситуации и значения. 

Актуальными являются исследования проблем диалога, вдохновленные 

трудами М. М. Бахтина, А. А. Ухтомского, М. Бубера, позволяющие 

применять диалогическую парадигму к анализу общения. Они выполнены Г. 

В. Дьяконовым, Г. А. Ковалевым, Г. М. Кучинским, Т. А. Флоренской и 

отличаются от диалоговых моделей разговора, предложенного Р. 

Ромметвейтом и др., в которых общение рассматривается как диалог, в 

котором возникает интерсубъективность [28, 37, 59]. 

Теоретические обобщения представлены в объяснительных моделях 

закономерностей, механизмов, феноменологии и свойств общения 

(Антоненко И. В., Кричевский Р. Л., Скрипкина Т. П., Куницына В. Н., 

Пашукова Т. И., Соловьева О. В.); средств и способов, применяемых в 

диалогическом и групповом общении (Андрианов М. С., Лабунская В. А., 

Пиз А.), в сфере искусства (Семенов В. Е.); в пропаганде и массовой 

коммуникации (Аронсон Эл., Пратканис Э. Р., Шерковин Ю. А., Почепцов Г. 

Г., Слюсаревский H. H.), в политике (Гозман Л. Я., Казмиренко В. П.), а 

также развития общения в онтогенезе (Лисина М.И., Мещерякова С.Ю., 

Репина Т. А.) и общения человека с самим собой (Семенов И. Н.). Актуальны 

теоретические разработки, касающиеся области диагностики общения, 

проведенные Ю. М Жуковым, А. Г. Шмелевым. 

Обратимся к отечественным и зарубежным трактовкам понятия 

общение. 



 
 

15 
 

Общение - сложный и весьма многогранный процесс. Абдурахманова 

З., Ибрагимова Л. А. [2] отметили, что этот процесс может выступать в одно 

и то же время и как процесс взаимодействия людей, и как информационный 

процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их взаимного 

влияния друг на друга, и как процесс их взаимного переживания и взаимного 

понимания друг друга. 

Бодалев А. А. [15] предлагает рассматривать общение как 

«взаимодействие людей, содержанием которого является обмен 

информацией с помощью различных средств коммуникации для становления 

взаимоотношений между людьми». Общение как процесс взаимодействия 

гораздо шире: общение внутри групп - межгрупповое, в коллективе - 

межколлективное. И только в процессе взаимодействия человека с 

человеком, группой, коллективом реализуется потребность личности в 

общении. Благодаря общению человек усваивает формы поведения. 

Андреева Г. М., Богомолова Н. Н., Петровская Л. А. [4] определяют 

общение как сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании 

партнерами друг друга. Субъектами общения являются люди.  

Лисина М. И. [44] в свою очередь дает следующее определение: 

«Общение - это взаимодействие двух и более людей, направленное на 

согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижение общего результата». 

Таким образом, отечественные психологи считают, что процесс 

социализации подчинен общению. Они пишут о незаменимости общения в 

социальной и индивидуальной жизни человека. С самого рождения у 

человека появляется потребность в общении, где он и приобщается к 

культурным нормам, правилам и законам в своем обществе. 

В зарубежной психологии проблемой общения занимались такие 

ученые как Дж. Мид, Т. Парсонс, К. Чери, К. Ясперс, и данные исследователи 
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солидарны с отечественными психологами в точке зрения на понятие 

общения. 

Существует и другая точка зрения, отличная от К. Чери, выдвигаемая 

такими учеными, как К. Лоренц, Э. Уилсон, А. Эспинас. Они утверждали, что 

общение является не только человеческим фактором, но и оно берет свое 

начало еще в биологических корнях, которое было присуще и миру 

животных. В рамках биологической структуры общения присутствовал 

инстинкт и бессознательный аспект. 

Т. М. Шибутанин, Кроян Г. Ф. писали о связи человека с социальными 

объектами, где происходят уже не агрессивные отношения индивида с 

обществом, а спокойное формирование этого феномена. Так, существует 

зависимость человека от окружения. В его теории существует конкретное 

«Я», где каждый человек не может быть независим от других [39]. 

Таким образом, на основании проведенного теоретического анализа 

отечественных и зарубежных исследователей, можно сказать о том, что 

общение является многосторонним процессом, которое имеет свои 

особенности, структуру, включающую коммуникативную сторону, как обмен 

информацией. Двинин А. П., Романченко И. А. [25] говорит, что в нем 

различают интерактивную сторону, где происходит взаимодействие людей; 

перцептивную, которая определяет процесс восприятия людьми друг друга. 

Общение еще называют социальным научением или прошлым опытом из 

детства. 

Лукьянова Н. А., Гуцунаева С. В. [45] отмечают, что, учитывая 

сложность понятия "общение", необходимо обозначить его структуру с тем, 

чтобы затем был возможен анализ каждого элемента. Структура общения – 

это совокупность основных элементов, из которых складывается процесс 

общения. При этом структурная характеристика общения может быть дана и 

применительно к основным элементам, и относительно внутренней 

структуры каждого из них.  
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Обобщенный подход к структуре общения – это различные стороны 

процесса общения в целом: 

 Коммуникативная сторона общения состоит в обмене 

информацией между людьми. Коммуникация – обмен информацией. 

Контакты бессмысленны, если люди не умеют передавать друг другу 

необходимую информацию, знания и опыт вербально и невербально. 

 Интерактивная сторона общения заключается в организации 

взаимодействия между индивидами, т.е. в обмене не только знаниями и 

идеями, но и действиями. Интеракция – обмен действиями. Беседа без 

возможности совершать поступки, затрагивающие собеседника, и 

обмениваться с ним действиями была бы неэффективной и безрезультатной. 

 Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия 

друг друга партнерами по общению и установление на этой почве 

взаимопонимания. Социальная перцепция – восприятие партнера по 

взаимодействию. Люди воспринимают друг друга посредством органов 

чувств, дают оценку внешности, речи, поведению и делают вывод о 

возможности продолжения социального контакта. Особенно важно первое 

впечатление. То, как будет воспринят другой человек в первый раз, при 

первой встрече, влияет на готовность обмениваться информацией и 

взаимодействовать с ним. Лукьянченко Н. В. [46] указывает, что 

перцептивной стороной общения рассматривается характеристика процессов 

восприятия одним собеседником другого, осуществляется его познание, 

расшифровка внешних данных. От точности полученных при этом 

результатов и сделанных выводов, зависит успешность совместных или 

согласованных действий. 

Согласно концепции, представленной А. Н. Леонтьевым, советским 

психологом, философом и педагогом, компонентами общения в виде 

взаимосвязи являются: 
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 предмет общения — партнер как субъект; 

 потребность в общении — одна из главных социальных 

человеческих потребностей, выражающая стремление к самопознанию, 

оценке других людей и их достижений; 

 действия в процессе общения — единицы или полноценные акты, 

которые направлены в адрес собеседника и его ответы; 

 задачи и цели коммуникативной деятельности; 

 продукты, получаемые в результате общения — образования 

духовного или материального характера. Макаров Ю. В., Грязнова Д. С. [47] 

говорят, что в процессе общения, человек может не только передавать 

информацию, но и отслеживать при этом реакцию партнеров на его 

сообщение или поведение. Такой механизм называется обратной связью, 

которая может быть непосредственной (прямой) и косвенной 

(завуалированной). 

В характеристике общения важны его функции. Б. Ломов выделяет три 

функции общения: 

- информационно - коммуникативную; 

- регулятивно - коммуникативную; 

- эффективно - коммуникативную. 

Информационно-коммуникативная функция общения включает в себя 

процессы формирования, передачи и приема информации. 

Реализация этой функции состоит из несколько уровней. На первом 

осуществляется выравнивание сути различий в исходной 

информированности людей, вступающих в психологический контакт. Второй 

уровень — это передача информации и принятия решений.  

Мануйлова К. М. [48] говорит, что на этом уровне общения реализует 

цели информирования, необходимого обучения и др. Третий уровень связан 

со стремлением человека суметь понять других. Общение в данном случае 
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направлено на анализ и формирование оценок, достигнутых результатов 

(согласование — не согласования, сравнение взглядов и т.п.). В целом можно 

сказать, что общение заключается в обмене информацией между 

собеседниками. Здесь, конечно, существует своя специфика. Так, в процессе 

обмена какой-либо информацией, кто-то обязательно является пассивным 

субъектом (слушателем), а кто-то активным (рассказчиком). Кроме того, 

обмен информацией имеет в виду взаимодействие мыслей, чувств и 

поведения собеседников. Иначе диалога просто не получится. 

Регулятивно - коммуникативная функция заключается в корректировке 

поведения. Данная функция касается напрямую организации совместной 

деятельности людей. В результате этого человек получает возможность 

воздействия на цели, мотивы, программы, принятие решений и на другие 

действия своего собеседника. 

Абаленцева А. С., Корюкин И. А. [1] говорят, что, благодаря 

всеобщему общению, человек осуществляет регуляцию не только модели 

собственного поведения, но и поведения многих других людей, реагирует на 

их действия. Происходит процесс так называемого — взаимного 

налаживания действий. Здесь проявляются феномены, свойственные 

совместной деятельности, в частности, совместимость различных людей, их 

изношенности, осуществляются взаимная стимуляция и в некоторых случаях 

коррекция поведения. Регуляционно - коммуникативную функцию 

выполняют такие феномены, как внушение, имитация, др. 

Эффективно-коммуникативная функция общения характеризует 

эмоциональную оболочку человека. Общение особенно влияет на 

эмоциональные состояния человека. В эмоциональной сфере проявляется 

отношение человека к окружающей среде, в том числе и социального. Она 

заключается в восприятии и понимании человека, с которым происходит 

общение. Эта функция крепко связана с эмоциональной сферой человека, 

ведь именно общение явно доминирует в ней.  
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Двинин А. П., Романченко И. А. [24] говорит, что несомненно, в нашем 

обществе роль общения не только не становится менее заметной, но и 

усиливает свое влияние. Сейчас уже ясно, что общение является сложным и 

многогранным процессом, который ведет к установлению связей между 

людьми. Именно установление связи дает возможность реализации 

совместной деятельности, которая позволяет достигать значительных 

успехов.  

Матигина Д. С. [49] указывают, что, однако, стоит помнить, что любое 

сближение имеет свои определенные границы, через которые не 

рекомендуется переступать. Ведь даже самые близкие люди все равно 

представляют собой отдельные личности со своими мыслями и 

устремлениями.  

Существуют другие классификации функции общения. В частности, в 

зависимости от цели общения Бодалев А. А. [15] отмечает, что главная 

функция общения просматривается в необходимости человека, который 

коммуницирует, самосовершенствоваться, развиваться, познавать новое, 

образовываться, развивать положительные качества характера.  

Медведева М. В., Бонкало Т. И. [50] указывают, что функция оказания 

влияния – изменение настроения, убеждений, состояний и поступков 

собеседника. Информационная – обмен сообщениями, знаниями, 

информацией, идеями и пр. Контактная – установление между субъектами 

контакта ради обмена и получения информации. Данный процесс обоюдный.  

Одной из особенностей функции общения является формирование 

межличностных отношений. 

Функцию установления взаимоотношений – постижение и фиксация 

собственной позиции в той роли и статусе, которые наблюдаются в 

отношениях с другим человеком. 
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Обращаясь к отечественным и зарубежным теоретическим подходам, к 

концепции общения, необходимо рассмотреть психоаналитический, 

когнитивный подходы, а также взгляды Выготского Л. С. [21]. 

В американской социально-психологической школе внимание 

обращалось на индивида как субъекта общения и разработку теорий, 

объясняющих результаты уже проведенных исследований. В европейской 

социально-психологической традиции индивид рассматривался как носитель 

системного качества группы или общества в целом. Исследователи 

принимали в расчет роль социальной среды общающихся индивидов. 

Преобладающими в этой традиции являлись работы, направленные на 

проверку теорий или доказательств гипотез, с помощью специально 

разработанных или подобранных методик для получения эмпирических 

данных. Авторами и разработчиками данных теорий являлись Н. Миллер, Д. 

Доллард; А. Бандура, Р. Уолтерс, Дж. Тибо, Г. Келли, Дж. Хоманс и др. [7, 

34]. 

Петрунькина Л. С. [56] говорят, что психоаналитическая ориентация 

весьма специфично относится к вопросам общения и взаимоотношения 

людей друг с другом. В ее рамках исследуются потребности, мотивы, цели 

общения и социального поведения. Кроме того, именно эта социально-

психологическая ориентация послужила основой для практически важной и 

очень популярной в настоящее время волны работ, относящихся к теории и 

практике тренингов общения. В рамках психоаналитической ориентации 

разработаны трехмерная теория интерперсонального поведения В. Шутца; 

динамическая теория функционирования группы и теория развития группы. 

Создатель теории структурного баланса Ф. Хайдер и его ученики 

исследовали отношения людей, складывающиеся в житейских ситуациях и, 

прежде всего, те, которые противоречат здравому смыслу и создают 

проблемы.  
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Так называемая вторая версия когнитивного подхода была 

представлена работами С. Аша, Д. Креча, Р. Крачфилда. В их исследованиях 

высказываний индивидом определенного мнения выявлены факторы 

группового давления и обнаружены признаки конформизма и 

нонконформизма. 

Концепция «использование и удовлетворение» представляет собой 

пример теорий, построенных на основе человек центрированной парадигмы. 

С позиций, релевантных этой парадигме, начинали свои исследования 

потребностей реципиентов в массовой коммуникации М. Р. Арпентьева, Е. А. 

Катц, М. В. Гуревич [6]. Согласно их положениям, реципиент предпочитает 

то, что соответствует его потребностям, и тем самым влияет на средства 

массовой коммуникации. Он сам создает спрос как потребитель, выбирает 

поступающие сведения и интерпретирует их. 

В послесловии к работе Л. С. Выготского "Мышление и речь" его 

сподвижник А. Р. Лурия говорит о смысле слова как о "внутреннем 

значении", которое "…имеет слово для самого говорящего и которое 

составляет подтекст высказывания. Можно сказать, что понять человека как 

носителя определенной культуры мы можем, только уяснив значения его 

слов и поступков. Понять же его как индивида можно, лишь учитывая и 

значения, и личностные смыслы его речей, жестов и т.д. 

Не все знаки, с помощью которых люди (вольно или невольно) 

сообщают о себе ту или иную информацию, являются продуктами культуры. 

Некоторые из них являются естественными проявлениями организма. К ним 

относятся: краска, заливающая лицо, внезапная бледность, выступившие на 

глазах слезы, дрожание рук, голоса и т.д. Эти знаки называют признаками 

или симптомами, они свидетельствуют о сильных эмоциональных реакциях 

человека. 

В подростковом возрасте проявляется более острая необходимость в 

межличностном общении. Общение становится самоцелью, в которой 
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подростки реализуют свои интересы, формируют представления о себе и об 

окружающем мире. Основной тенденцией подросткового возраста является 

переориентация на общение со сверстниками. Для подросткового возраста 

характерно создание собственного мнения на основе сравнения своего 

мнения с мнениями сверстников. Птицына С. А., Лутошлива Е. С. [62] 

указывает, что понятие межличностного общения имеет три характеристики 

– это содержание, функции и средства. К содержанию относится передача 

информации, понимание и восприятие, взаимодействие собеседников, 

влияние друг на друга, взаимная оценка и обоюдное управление 

деятельностью. Из содержания вытекают основные функции общения, 

которые разделяются на коммуникативную, информационную, когнитивную, 

эмотивную, контативную и креативную. В случае отсутствия или нарушения 

хотя бы одной функции общения, оно страдает. 

При анализе коммуникаций подростков выделяют два вида общения: 

межличностное и ролевое. Межличностное появляется в процессе 

взаимодействий с окружающими людьми вне деятельности, а ролевое 

общение осуществляется в процессе разных видов деятельности.  

А. В. Мудриком [68] выделено четыре возрастных типа общения 

школьников: 

1. детский (1–3 классы); 

2. подростковый (у девочек 3–6 класс, у мальчиков 7–8 класс); 

3. переходный (у отдельных групп в 5–8 классе, у мальчиков в 9–10 

классе); 

4. юношеский (у отдельных групп в 6–8 классе, доминирует в 9–10 

классе). 

Но так как мы изучаем подростковый возраст, обратимся только к трем 

типам общения. Подростковый тип общения, проявляясь у отдельных ребят в 

3 классе, характерен для учащихся 4–6 классов и сохраняется у части ребят, 

преимущественно мальчиков, в 7 классе.  
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Рудестам К., Кочарова М. В [38, 65] указывает, что общение учащихся 

подросткового возраста со сверстниками протекает в процессе совместной 

деятельности.  

Подростки (4–5 классы) считают своими друзьями близких 

родственников, от которых в большинстве случаев ждут помощи. Но в 6 

классе значительная часть подростков (до 30 %) ожидает от собеседника в 

общении понимания.  

У подростков последовательно к 6 классу сокращается количество 

вопросов, обращенных к учителям и родителям, уменьшается число вопросов 

этического характера (у девочек их больше, чем у мальчиков), уменьшается 

число запросов подростками оценок действий своих и своих сверстников.  

С возрастом «понимание» (у девочек раньше, чем у мальчиков) 

начинает дополняться акцентом на экспрессивной стороне процесса. Все это, 

не меняя общего характера возрастного типа, может свидетельствовать о 

переходе части школьников к переходному типу общения.  

Переход от подросткового возраста к юношескому происходит 

неравномерно, растягиваясь во времени от 6 до конца 8 класса, 

характеризуясь кризисными явлениями в различных сферах 

жизнедеятельности. Именно в этом возрасте видна неравномерность 

физического и психического развития девочек и мальчиков. Так, к началу 

учебного года в 8 классе учатся мальчики, среди которых есть несколько 

юношей, и девушки, среди которых есть несколько девочек. Кризисные 

явления возникают в сфере общения со сверстниками своего и 

противоположного полов, со взрослыми (смена ориентации, меры и 

направленность эмоциональной вовлеченности и т.д.).  

Таким образом, в связи с огромным количеством разнообразных работ, 

выполненных в области психологии общения, возникает острая 

необходимость в систематизации накопленных знаний, в виде обобщенных 
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мета-анализов, одна из попыток которого была предпринята в настоящем 

обзоре. 

 

1.2. Особенности общения подростков со сверстниками 

 

Период подросткового созревания особенно важен в развитии человека 

и его коммуникационных навыков, параллельно с которыми развивается и 

психика. Домашенкина А. С., Ярославцева И. В. [26] указывает, что человек 

познает сущность общения, пока он взрослеет, учится в школе, ВУЗе. За это 

время жизненный багаж пополняется не только научными знаниями, но и 

обычными жизненными навыками, опытом как чужим, так и собственным. 

На этом этапе по большей части приходится контактировать со 

сверстниками, и это помогает формированию личностиподростка.  

Усачева Е. Л., Портнова А. А., Серебровская О. В., Смирнов И. И., 

Безменов П. В., Попова Е. С., Вяльцева И. Ю., Романова О. А. [74] 

указывают, что общение со сверстниками – одна из основных потребностей и 

ведущая деятельность подросткового периода. 

Проблему общения в подростковом возрасте рассматривали многие, 

как зарубежные, так отечественные психологи. В подтверждение тому могут 

послужить труды Л. И. Божович, В. А. Горяниной, А. Н. Леонтьева, А. А. 

Бодалева, Е. П. Ильина, И. В. Дубровиной, Д. И. Фельдштейна, И. А. 

Каирова, И. В. Страхова, Р. Г. Селивановой, И. Э. Стрелковой, А. К. 

Содермана, И. Томпсона, Л. Харвея и многих других. 

В основе стремления подростка к общению со сверстниками лежат 

типичные потребности переходного возраста, такие, как потребность достичь 

общественного признания, одобрения, потребность в принадлежности, 

принятии и в самоутверждении, в самореализации. Так же важным фактором 

общения подростка со сверстниками является дефицит внимания к нему со 

стороны взрослых, особенно родителей. Чем более неблагополучны 

https://headlife.ru/formirovanie-lichnosti/
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отношения подростка и взрослых, тем большее место в его жизни занимает 

общение с товарищами и тем сильнее их влияние на него. 

В сравнении с более ранними возрастными этапами отношения 

подростка со сверстниками усложняются. Именно в подростковом периоде 

происходит становление различных по степени близости отношений, 

которые подростками четко различаются. Могут быть просто товарищи, 

близкие товарищи, личный друг. Общение с ними все больше выходит за 

пределы учебной деятельности и школы, захватывает новые интересы, 

занятия, области отношений и выделяется в самостоятельную и очень 

важную для подростка сферу жизни [40]. Она насыщена разнообразными 

событиями и происшествиями, борьбой и столкновениями, победами и 

поражениями, открытиями, разочарованиями, огорчениями и радостями, что 

в совокупности и составляет настоящую жизнь подростка, в которой он 

действует и размышляет, которой уделяет много времени и душевных сил. 

Д. И. Фельдштейн выделяет три формы общения подростов: интимно-

личностную, стихийно-групповую, социально-ориентированную [76, с. 47]. 

Интимно-личностное общение - взаимодействие, основанное на 

личных симпатиях, - «я» и «ты». Личностное общение, содержанием 

которого выступает соучастие партнеров в проблемах друг друга, 

возможность разделить с другим свое духовное и практическое бытие. 

Общение возникает при условии общности ценностей партнеров, а соучастие 

обеспечивается пониманием мыслей, чувств и намерений другого эмпатией.  

Стихийно-групповое общение - взаимодействие, основанное на 

случайных контактах, - «я» и «они». Такой характер общения подростков 

доминирует в том случае, если не организована общественно-полезная 

деятельность подростков. Это приводит к появлению разного рода 

подростковых компаний, неформальных групп. В процессе стихийно-

группового общения устойчивый характер приобретают агрессивность, 

жестокость, повышенная тревожность, замкнутость и т.д. 
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Гаврилина Д.С., Григорьев С. М., Жмурин И. Е., Трофимова А. П. 

Тарасова Л. Е. [22, 70, 71] указывают, что социально-ориентированное 

общение – взаимодействие, основанное на совместном выполнении 

общественно-важных дел, – "я" и "общество". Такой вид общения 

обслуживает общественные потребности людей и является фактором, 

способствующим развитию форм общественной жизни групп, коллективов и 

т.д. 

У подростков существует тяга к двум формам общения со 

сверстниками: стихийно-групповому и интимно-личностному общению [75]. 

Тяга к стихийно-групповому общению проявляется в реакции группирования 

подростка со сверстниками, подростки собираются в различные компании и 

неформальные объединения [8, с. 40]. Группа сверстников становится для 

подростка референтной [9]. Как правило, подросток предпочитает 

асоциальную группу в тех случаях, когда его социальные связи в семье и 

школе деформированы [10, с. 7]. В этих случаях следует помнить, что 

подросток отдает предпочтение той среде, в которой он чувствует себя 

комфортно, где к нему относятся с уважением [11]. Поэтому единственный 

способ избавить подростка от негативного влияния асоциальной группы – 

поиск или создание альтернативной, более предпочтительной для него среды 

в семье или школе. 

Общение со сверстниками имеет большое значение для социализации 

подростка. В процессе общения со сверстниками у подростка формируются 

навыки социального взаимодействия, вырабатываются конструктивные 

способы поведения и взаимоотношений, осуществляется приобщение к 

социальным ценностям и нормам, увеличивается набор социальных ролей, в 

том числе свойственных зрелому возрасту, происходит социальное 

сравнение, формируется самосознание подростка [12].  

Сравнивая функции общения, выделенные Б. Ломовым, с функциями 

общения подростков со сверстниками, данные И.С. Коном, можно отметить 
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их идентичность. И. С. Кон выделяет три основных специфических [36] с 

функциями общения подростков со сверстниками: 

1. Важный специфический канал информации: по нему подростки и 

юноши узнают многие необходимые вещи, которые по тем или иным 

причинам им не сообщают взрослые. Например, подавляющую часть 

информации по вопросам пола подросток получает от сверстников, поэтому 

ее отсутствие может задержать его психосексуальное развитие или придать 

ему нездоровый характер. Несмотря на низкий эстетический и культурный 

уровень этой информации, ее наличие предпочтительнее информационного 

вакуума в этой области. 

2. Специфический вид межличностных отношений: групповая игра 

и другие виды совместной деятельности вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине 

и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с 

общественными. Вне общества сверстников, где взаимоотношения строятся 

принципиально на равных началах и статус надо заслужить и уметь 

поддерживать, ребенок не может выработать необходимые взрослому 

коммуникативные качества. Соревновательность групповых 

взаимоотношений, которых нет в отношениях с родителями, также служит 

ценной и необходимой почвой для формирования зрелой личности. 

3. Специфический вид эмоционального контакта: сознание групповой 

принадлежности, солидарность товарищеской взаимопомощи не только 

облегчает подростку автономизацию от взрослых, но и дает ему чрезвычайно 

важное чувство эмоционального благополучия и устойчивости. Сумел ли он 

заслужить уважение и любовь равных, товарищей имеет для самоуважения 

подростка решающее значение. Бережная А. М. [12] отмечает, что 

психология общения в подростковом и юношеском возрасте строится на 

основе противоречивого переплетения двух потребностей: обособления и 

аффилиации, т.е. потребности в принадлежности, включенности в какую-то 
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группу или общность. Обособление чаще всего проявляется в эмансипации 

от контроля старших. Однако оно действует и в отношении со сверстниками. 

Усиливается потребность не только в социальной, но и пространственной, 

территориальной автономии, неприкосновенности своего личного 

пространства. 

Ивкова Е. А. отмечают, что общение со сверстниками обладает крайней 

субъективной значимостью для самого подростка. Стремление подростка 

занять удовлетворяющее его положение среди сверстников, достичь 

общественного признания в сочетании с несформированностью «Я-

концепции», неуверенностью в себе сопровождается порой повышенной 

комфортностью к ценностям и нормам группы сверстников [30], 

повышенной чувствительностью к групповому мнению.  

Иванов Д. В., Краснова А. А.  отмечает, что подросток испытывает 

страх оказаться вне общества сверстников, стать отверженным [29].  

Прежде всего, в дружбе подросток реализует потребность 

самораскрытия. Одновременно с этим ему приходится защищать свой 

внутренний мир от посягательств из вне. Поэтому в дружбе подросток ценит 

доверительную атмосферу, умение хранить тайны и верность. 

Компания дает подростку возможность испытывать особое чувство – 

«мы». Деление на «мы» (сверстники, члены одной группы) и «они» 

(взрослые или ровесники, но члены другой группы) имеет для школьника 

очень большое значение, т.к. оно усиливает ощущение собственного «я» 

через чувство принадлежности к группе.  

Принадлежность к группе повышает уверенность молодых людей в 

себе и дает возможность для самоутверждения. Часто группа сверстников 

дает лишь иллюзию силы. Но если кто-то прибегает к этой иллюзии, значит, 

она ему необходима [35].  

Общен ие детей подросткового пер  иод а х ар  актер изуется двумя 

черт ам и, прот ивоположным и по содерж ан ию:  
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1) Гр ан ицы общен  ия зн ач  ительно р асш иряются, по ср  авнен ию с 

детск им возр астом. Это проявляется в увел  ичен и и времен и, которое 

р асходуется н  а конт  акты; существенном увел  ичен и  и соц и ального 

простр анств а (сред и бл иж айш их друзей подростков и ст  аршекл ассн иков 

появляются зн  акомые из друг  их школ, студенты, спортсмены, р  абот ающ ие, 

военнослуж  ащ ие); р асш ирен и и геогр аф  и и общен ия (появляются друзья из 

соседн  их дворов, с друг  их ул иц и т.д.); особом феномене, получ  ившем 

н  азв ан ие «ож ид ан ие общен ия». 

2) Повыш ается уровень инд  ив иду ал из ац  и и отношен  ий. Появляется 

высок ая изб ир ательность в дружеск  их пр ивяз анностях, подч ас м акс им альн ая 

требов ательность к общен  ию. Т ак им обр азом, в по иске общен  ия подростк и 

н  аходят воплощен ие жел ан ия переж ить новый опыт, испыт  ать себя в новой 

рол и, а в изб  ир ательност и ре  ал изовыв  ается потребность во встречном 

пон им ан и и. Арпентьев  а М. Р. [6] отмеч  ает, что общен ие со сверстн ик ам и у 

подростков не только р  асш иряется, но и ст  анов ится более глубок  им.  

Это еще проявляется в случ  аях, когд а подросток, ж ивет к ак бы с  ам по 

себе, а род ительск ая з абот а о нем свод  ится к тому, чтобы он был здоров, сыт, 

тепло одет, хорошо себя вел и уч  ился. Этого м ало ребенку любого возр  аст а. 

В т акой с иту ац и и ему не с кем подел  иться сво им  и трудностям и, 

огорчен иям и, переж  ив ан иям и и он ищет общен  ия с тов  ар ищ ам и. Жел ан ие 

доб иться пр изн ан ия со стороны сверстн иков пр ивод  ит к тому, что подросток 

стрем ится соответствов  ать их требов ан иям. 

Небл агополуч  ие в отношен иях с однокл  ассн ик ам и, отсутств  ие бл изк  их 

тов ар ищей, друг  а ил и р азрушен  ие дружбы порожд  ают тяжелые переж  ив ан  ия. 

С ам ая непр  иятн ая для подростк а с  иту ац ия - искреннее осужден  ие 

коллект ив а, тов ар  ищей, нежел ан ие общ  аться, а с амое тяжелое н  ак аз ан ие - 

открытый ил  и негл асный бойкот.  

Болотов а О. В. [18] говор  ит, что переж  ив ан ие од иночеств  а тяжко и 

невынос имо для подростк  а, т.е. у подростк а существует определенн  ая 
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пс ихолог ическ  ая з ав ис имость от сверстн  иков. Яростно отст  а ив ая свою 

нез ав ис имость от ст  арш их, подростк  и з ач астую некр ит ическ и относятся к 

мнен  ию собственной группы и ее л  идеров. Неокрепшее, д  иффузное «Я» 

нужд  ается в с ильном «мы», которое в свою очередь прот  ивопост авляется 

«он и». 

Стремлен ие подростк  а пр ивлечь к себе вн им ан ие тов ар ищей, 

з а интересов ать их и вызв  ать с  имп  ат ию может проявляться по-р азному. Это 

могут быть демонстр  ац и я собственных к  ачеств, к ак прямым способом, т ак и 

путем н  арушен  ия требов ан ий взрослых, а т акже п аясн ич анье, кр ивлян ие, 

р азные р азвлек ательные действ  ия, р асск азы о всевозможных былях и 

небыл иц ах [14]. 

Аронсон Э. Н, Пр  атк ан ис Э. Р. говорят, что в своей среде, 

вз а имодействуя друг с другом, подростк  и уч  атся рефлекс и и н а себя и 

сверстн ик а. Оценк а с  амого себя - совершенно необход  имое услов  ие р азв ит ия 

л ичност и. До с их пор подростку д  ав ал и оценку взрослые, а теперь он уч  ится 

оцен ив ать себя с ам. И не только себя, но и друг  их - и тов ар ищей, и взрослых. 

Сочувств ие, сопереж  ив ан  ие, р адость, р азделенн ая со сверстн ик ам и, 

одобрен ие, полученное от р  авных себе, очень в  ажны подростку. Он  и 

обог ащ ают его чувств а, его внутренн  ий м ир [5]. 

Вл иян ие общен ия со сверстн  ик ам и н а л ичность подростк а ок азыв ает 

реш ающую роль к ак в поз ит ивном, т ак и в нег ат ивном аспект ах. Общен ие 

содействует успешной соц  и ал из ац и и подростк  а, но т акже может определ ить 

его асоц  и альное поведен  ие [20]. 

Ак имов а М. К., Бор  исов а Е. М. [3] отмеч ают, что в з ав ис имост и от 

темпер амент а, у ребенк а могут быть целые комп  ан и и друзей ил  и п ар а-тройк а 

пр иятелей. Это не имеет зн  ачен  ия, гл авное, чтобы т акой р  аскл ад был в 

первую очередь комфортным. Огромное зн  ачен ие имеет н  ал ич ие «лучшего 

друг  а». Тр ад иц ионно в эту к  атегор ию поп ад ает од ин-дв а человек а одного и 

того же пол а. Именно с появлен  ием верного спутн  ик а, ед иномышленн  ик а н а 
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пр инц ип и ально новом уровне ре ал изуется потребность в бл  изком человеке – 

несколько в  идо измененн ая репет иц ия будущ  их р азнополых инт имных 

отношен ий. 

Ре альн  ая дружб  а подростков – сложное и неоднозн  ачное явлен ие. 

Одновременно могут проявляться к  ак вз а имн ая поддержк а и обоюдное 

довер ие, т ак и соперн  ичество и д  аже конфл  икт, потому что в этом возр  асте 

н  ар авне с общен ием в ажны с амоутвержден ие и с амовыр  ажен  ие. 

Богомолов а Н. Н. отмеч ает, что т ак им же обр  азом про исход ит 

д  ин  ам ик а предпочтен ия ст их ийно-группового и инт  имно-л ичностного 

общен ия: есл и в н ач але подросткового возр  аст а преобл ад ает ре акц ия 

групп  иров ан ия, то в д  альнейшем зн  ач имость группы сверстн  иков уступ  ает 

место зн ач имост и инт  имно-л ичностного общен ия с одн им ил  и нескольк им и 

друзьям  и [14]. Белявск  ий И.Г. отмеч  ает, что кроме того, результ  аты 

некоторых исследов  ан  ий [11] говорят о том, что ре  акц ия групп  иров ан ия 

является следств ием неудовлетворен  ия потребност и подростк а в инт имно-

л ичностном общен  и и, а в тех случ  аях, когд  а д  анн ая потребность 

удовлетворен а, больш  инство подростков не испытыв  ают стремлен ия к 

ст их ийно-групповому общен ию. 

Шн ал иев а М. У. [77] ук  азыв ает, что общен ие подростк а со 

сверстн ик ам и кр айне в  ажно для его пс  их ического р азв ит ия и соц  и ал из ац и и. 

В процессе общен  ия со сверстн  ик ам и подросток пр  иобрет ает н авык и 

соц и ального вз а имодейств  ия «н а р авных», необход  имые в его последующей 

взрослой ж  изн и.  

Кул аченко М. П. [41] отмеч ает, что больш инство трудностей в 

общен и  и у подростков связ  ано с н  арушен иям и в прохожден  и и им и 

норм ат ивного кр  из ис а и форм  иров ан ия эго- идент ичност и. Есл  и результ  атом 

кр из ис а яв ится форм иров ан ие у подростк а сл абой идент  ичност и, то он 

пр ибегнет к с амо изоляц и и и форм ал из ац  и и вз а имоотношен  ий со 

сверстн ик ам и. 
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Юрк ин а К. П. [79] ук  азыв ает, что у подростк  а возн ик  ает повышенное 

вн  им ан ие к мнен ию сверстн иков, потребность в общен  и и и 

с амоутвержден и и. Отл ич ительной чертой мл  адшего подростк а в основном 

з аключ ается в том, что его положен  ие з ав ис ит от школьных оценок и 

поведен ия. Тогд а к  ак ст арш ий подросток может сч  ит ать сво им 

превосходством сообр  аз ительность, вл  аден ие собой и смелость. 

Возн икновен ие трудностей, связ анных с вз  а имодейств ием подростков с 

друг  им и субъект  ам и, может быть связ ано с т ак им и пр ич ин ам и: трудность 

предст авляет собой выбор адекв  атного поведен  ия с окружен  ием; н изк ая 

с амооценк а; болезненное ре  аг иров ан ие н  а любую кр  ит ику; боязнь быть 

отвергнутым; з астенч ивость и робкое поведен  ие; состоян  ие тревог и и 

под авленное н астроен ие; недоверч ивость.  

Пов арн  ицын а Л. А. [58] выделяет пять групп трудностей общен  ия: 

трудност и, связ анные с неумен  ием вест  и себя, незн ан ием, что и к  ак ск аз ать; 

трудност и, связ анные с непон  им ан ием и непр ият ием п артнер а общен ия; 

трудност и, вызв анные непон  им ан ием п артнер а общен ия, т.е. недост аточной 

сформ иров анностью, собственной перцепт  ивной стороны общен  ия; 

трудност и, связ анные с переж ив ан ием неудовлетворен  ия, д  аже р аздр ажен ия 

по отношен ию к п  артнеру; трудност и, вызв  анные общей 

неудовлетворенностью человек а общен ием. 

Ч астым и пр  ич ин ам и з атруднен  ий общен ия могут, по мнен  ию 

исследов ателей, выступ  ать инд ив иду ально-пс ихолог ическ  ие особенност и 

общен ия, включ ая интеллекту альные, волевые, л ичные проявлен  ия человек а 

[63]. 

Т ак им обр азом, н  аблюд ается прям ая з ав ис имость между 

эмоц ион альным состоян ием подростк  а и отношен иям и со сверстн  ик ам и. 

Неумен  ие з анять жел аемое место в соц и альной иер  арх и и кл асс а 

переж ив ается подростком болезненно и ч  асто пр  ивод ит к н  арушен ию 

д  исц ипл ины. В этом возр  асте огромное зн  ачен ие пр иобрет ают мнен ия 



 
 

34 
 

окруж  ающ их, одн  ако в ажнее для подростк  а точк а зрен  ия сверстн ик а и 

оценк а тов ар ищей. Боязнь быть отвергнутым является одной из основных 

пр ич ин повышенной тревожност и подростков. 

 

 

1.3. Проявлен ия трудностей общен ия у подростков со сверстн ик ам  и 

 

Трудност и общен  ия - субъект ивно остро переж  ив аемые, не 

удовлетворяющ ие человек а конт акты с друг  им и людьм и. 

Понят ие «трудность общен  ия» ил и «з атрудненное общен  ие», может 

употребляться в ш  ироком смысле к  ак для определен ия общен ия, 

х ар актер изующегося незн ач ительным и сбоям и, которые не ост  ан авл ив ают 

коммун  ик ат ивный процесс и преодолев  аются с ам им и собеседн ик ам и, т ак и 

для определен  ия общен  ия, протек ающего в форме кр  айне выр аженной 

з атрудненност и, когд а коммун  ик ат ивный процесс жестко блок  ируется и 

р асстр а ив ается н астолько, что д  альнейшее общен  ие ст анов ится 

невозможным. В т  акой с  иту ац и  и можно говор  ить о н арушен и и общен  ия [43, 

47]. 

Следов ательно, трудност и общен ия р  азл ич аются по степен  и сложност и 

протек ан ия, пс ихолог ическ им последств  иям, степен и неудовлетворенност и 

п  артнеров общен  ием, возможностям и способ  ам устр  анен  ия возн икш их 

з атруднен ий. В д  альнейшем мы будем р  азгр ан ич ив ать т ак  ие понят ия, к  ак: 

«трудност и общен ия», «н арушен ия общен ия», «смысловой б  арьер» и 

«пс  ихолог ическ ий б арьер». 

Трудност и общен  ия возн ик ают без предв ар ительного н амерен ия 

п  артнеров, протек ают внешне бесконфл иктно, сопровожд  аются внутренн им 

н  апряжен ием и неудовлетворенностью общен  ием, отр иц ательным и 

эмоц иям и, которые переж  ив ают все уч  астн ик и коммун  ик ат ивного процесс а 

[51, 60]. 
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Н арушен ия общен ия - это болезненные вз  а имодейств ия, когд а в ходе 

конт акт а с истем ат ическ и обр ащ ается вн  им ан ие н  а те стороны л  ичност и 

п  артнер а, которые он не осозн  ает и которые н  аходятся в прот ивореч  и и с его 

предст авлен иям и о с  амом себе. Н арушен  ия общен ия могут проявляться л  ибо 

в форме межл ичностного конфл икт а (внешнего ил и внутреннего), л  ибо в 

р азрыве отношен ий между п  артнер  ам и по общен  ию. 

В узком смысле понят ие «трудност и общен  ия» включ ает в себя дв  а 

в ид а препятств ий, б  арьеров, з атрудняющ  их процесс общен  ия, а именно, 

смысловые и пс ихолог  ическ ие б арьеры. 

Понят ие «смысловой б  арьер» в н аучный об иход было введено 

пс ихолог ам и Иноземцев а О. О., С  аг илян Э. М., Сл ав иной Л. С. [31, 67]  пр и 

изучен  и  и пс ихолог ическ их особенностей неуспев ающ их и 

нед исц  ипл ин иров анных уч  ащ ихся. В последующем это понят  ие ст ало 

ш ироко использов  аться в соц и  альной пс ихолог и и и ан ал из иров алось 

исследов ателям и пс ихолог и и общен ия В.А. Л абунской, Е.В. Цук  ановой, Б. 

Нейм арк и др. Следует отмет ить, что толков алось это понят ие дост аточно 

ш ироко. Ч аще всего оно р  ассм атр  ив алось, к ак аффект  ивное состоян  ие, 

меш ающее человеку воспр ин им ать и пр  ав ильно ре аг иров ать н  а некоторые 

воздейств ия со стороны другого человек  а. Ч аще всего в к  ачестве т ак их 

воздейств ий выступ  ал и требов ан ия п артнер а, именно их выделял и 

пс ихолог и.  

Все это дел  ает определен ие смыслового б  арьер а к  ак аффект ивного 

состоян ия, препятствующего адекв  атному ре  аг иров ан ию н  а воздейств ие 

друг  их людей, неточным и неполным. 

Пс ихолог Л.М. М  ит ин а [51] подход  ит к определен ию понят  ия «б арьер 

общен ия» несколько по-другому. Ею выделяется дв а т ип  а трудностей: 

 пс ихолог ическ  ие трудност и, вызыв  аемые внешн им и пр ич ин ам и, 

возн ик ают в результ  ате объект ивной сложност и з ад ач и и определяются 

отсутств ием средств ее решен ия; 
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 пс ихолог ическ  ие трудност и, вызыв аемые внутренн  им и 

пр ич ин ам и, определяются инд  ив иду альным и особенностям  и л ичност  и и ее 

пс их ическ им и состоян иям и (тревог а, стр ах и т.п.). 

Исходя из выше  изложенного, смысловой ил  и коммун  ик ат ивный б арьер 

следует р  ассм атр ив ать к ак препятств ие, возн ик  ающее между 

коммун  ик ант ам и в с  илу р  азл ичной интерпрет ац и и смыслового содерж  ан ия 

(текст а, подтекст а) одной и той же информ  ац  и и (р ац ион ального и 

эмоц ион ального пл  ан а). Он и вызыв аются пре имущественно внешн им и 

пр ич ин ам и. 

В особую группу следует выдел  ить пс ихолог ическ ие б  арьеры (условно 

их можно н  азв ать б арьер  ам и л ичност и), то есть препятств ия, возн ик ающ ие в 

процессе общен  ия в с  илу з атрудненного воспр  ият  ия п артнер ам и 

инд ив иду ально-пс  ихолог ическ их особенностей друг друг  а. Он  и вызыв аются 

внутренн им и пр ич ин  ам и. 

Т ак им обр азом, понят ие «трудност  и общен  ия» можно определ  ить к ак 

проявлен ие коммун  ик ат ивных и пс ихолог  ическ их б арьеров, возн ик ающ их в 

процессе р азл ичных в идов общен ия без предв  ар ительного н  амерен ия 

собеседн иков, протек  ающ их внешне бесконфл иктно, но сопровожд  ающ ихся 

высок им внутренн  им н  апряжен ием и отр  иц ательным и эмоц иям и 

собеседн иков (п артнеров), следств ием которых может ст  ать н арушен ие 

общен ия ил и д аже р азрыв конт актов между п  артнер ам и. 

Трудност и общен  ия несут н а себе не только функц  ию, 

препятствующую р  азв ит ию л ичност и и з атрудняющую процесс 

коммун  ик ац и и. Н аряду с нег ат ивным  и можно выдел  ить и некоторые 

поз ит ивные моменты, связ  анные с коммун  ик ат ивным и трудностям и, сред и 

т аковых пс ихолог и выделяют [63, 69]: 

 инд ик аторную (с  игн  ал из ируют о н  азрев ающем ил и н азревшем 

прот ивореч и и); 
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 ст имул ирующую, моб ил изующую (в снят  и и прот ивореч ия 

акту ал из ируются возможност  и л ичност и, что позволяет человеку повер  ить в 

сво и с илы, д ает возможность и обеспеч  ив ает необход  имость действов ать 

с амостоятельно). 

Трудност и общен ия довольно многообр  азны. В современной 

пс ихолог ической н ауке пок  а нет их ед  иной кл  асс иф ик ац и  и. Из оп  ис анных в 

отечественной л итер атуре особого вн им ан ия з аслуж ив ает кл асс иф ик ац ия А. 

А. Рояк [64]. Он  а р азр абот ан а пр имен  ительно к общен ию и к ас ается тех 

трудностей, которые выступ  ают своеобр азным тормозом р азв ит ия л ичност и. 

В этом пл ане автором выделяются дв а т ип а коммун  ик ат ивных трудностей – 

опер ац ион альные и мот ив ац ионные. 

1. Опер  ац ион альные трудност и – это трудност и исполн  ительской 

стороны деятельност  и, появляющ иеся у собеседн  иков из-з а недост  атк а 

необход имых зн ан ий, умен  ий, способов их пр  акт ической ре ал из ац и и: 

 а) трудност и, возн ик ающ ие в связ  и с недост аточной 

сформ иров анностью необход имого уровня требуемых коммун  ик ат ивных 

умен  ий и н авыков. Н апр имер, дет и стремятся к общен ию, но сверстн  ик и их 

не пр ин им ают; 

б) трудност и, обусловленные несформ иров анностью способов 

построен  ия «деловых» вз  а имоотношен  ий с п артнер ам и (сверстн ик ам и). 

Импульс ивность, неумен  ие сдерж ив ать себя ведет к невольной 

дезорг ан из ац и и совместной деятельност  и; 

в) трудност и появляются к  ак результ  ат сочет ан ия трудностей первого и 

второго ( а, б) порядк  а. 

2. Трудност и мот  ив ац ионной стороны общен  ия: 

 а) возн ик ают из-з а несформ иров анност и потребност  и в общен и  и. 

Од  иночество з аполняется компенс аторным и интерес ам  и (любовь к 

ж  ивотным, ж ивоп ись, музык  а и т.п.); 
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б) созд  аются в результ  ате вытеснен ия мот ивов общен  ия друг  им и 

мот ив ам и в с илу преобл ад ан  ия потребност и в к акой-то иной деятельност и; 

в) появляются из-з а непр  ав ильной сформ иров анност и мот ивов 

общен ия, пр и преобл  ад ан и  и мот  ивов эгоцентр  ического х ар актер а. 

Соответственно двум т  ип ам трудностей выделяются и дв а т ип а 

б  арьеров: мот  ив ац  ионный, к  ак следств ие несовп аден ия дом ин ирующ их 

потребностей; опер  ац ион альный, возн ик  ающ ий в с илу того, что отсутствуют 

объект ивные возможност и для удовлетворен  ия требов ан ий, предъявляемых 

сверстн ик ам и ил и просто собеседн ик ам и. 

Подобную кл  асс иф  ик ац ию ф акторов, з атрудняющ их общен ие, 

предст авляет Ю. М. Орлов [53]. Сред и т ак их ф акторов он выделяет: 

1. несогл асов ан ие целей и мот ивов действ ий; 

2. не адекв атную техн  ику общен  ия (неумен  ие непр  инужденно 

вызыв ать в другом действ ия, поддерж  ив ающ ие общен ие, опр  авдыв ающ ие 

собственные ож ид ан ия; использов ан ие п ар  ад игмы упр  авлен ия, н ас ил ия, 

пр инужден ия для получен  ия ож ид аемого поведен ия собеседн ик а). 

К ак отмеч ает Ю. М. Орлов, «н  аше поведен  ие определяется 

ож ид ан иям и друг  их больше, чем собственным и жел ан иям и». Естественность 

– гл авное услов ие опт  им ального общен ия [54]. 

Мот ивов поведен  ия может быть множество, ч  исло же потребностей 

огр ан ичено, особенно тех, что удовлетворяются через общен  ие с друг  им 

человеком. К ч ислу т  аковых можно отнест  и следующ ие: 

1. потребность в дом  ин иров ан и и, ок  аз ан и и д авлен ия н а ж  изнь 

другого человек а; 

2. потребность в подч  инен и и другому. Пр  и соед инен и и в с иту ац и и 

общен ия п артнеры дополняют друг друг  а; 

3. потребность в покров  ительстве, з аботе о другом, опеке; 

4. сочет ается с потребностью в помощ  и. Несогл асов  ан ие пр иведет к 

б  арьеру, особенно пр  и чрезмерном проявлен  и и; 
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5. потребность в афф  ил и ац и и. Общен и  и р ад и общен ия, устр  анен ия 

д  искомфорт а од иночеств а; 

6. потребность в безоп  асност и. Снят и и тревог  и, стр ах а (в с иту ац и и 

тревожного ож ид ан ия общ ительность увел ич ив ается); 

7. потребность в позн  ан  и и себя и другого; 

8. потребность в пр  изн  ан и  и своей ун  ик альност и, неповтор  имост и и 

др. 

К коммун  ик ат ивным и межл ичностным умен  иям относятся: 

1. Умен ия межл ичностной и деловой коммун  ик ац и и: 

 перед ав ать и воспр ин  им ать р  ац ион альную и эмоц  ион альную 

информ ац  ию; 

 пользов аться верб альным и и неверб  альным  и (неречевым и) 

средств ам и общен  ия, «проч итыв ать» их; 

 умен  ие орг  ан изовыв ать и поддерж ив ать д  и алог; 

 умен  ие акт  ивного слуш  ан ия. 

2. Умен ия межл ичностного и делового вз  а имодейств ия: 

 орг ан изовыв  ать совместную деятельность; 

 упр  авлять групповой д ин ам икой; 

 з ан  им ать адекв атную ролевую поз иц ию; 

 ок азыв  ать пс ихолог ическую поддержку; 

 з ан  им ать поз иц ию конструкт  ивной конфронт ац и и. 

3. Соц и ально-перцепт  ивные умен  ия: 

 ор иент  иров аться в коммун  ик ат ивной с иту ац  и и; 

 пон им ать эмоц ион альное состоян  ие п  артнер а; 

 р аспозн  ав ать скрытые мот ивы и пс ихолог ическ ие з ащ иты; 

 умен  ие соц и альной рефлекс и и. 

Н а иболее полную кл  асс иф ик ац ию трудностей общен  ия р азр абот ал и 

немецк ие соц  и альные пс ихолог и Г. Г  ибш и М. Форверг. В основе их 
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кл асс иф ик ац и и леж  ит пс  ихолог ическое содерж ан  ие пр ич ин и услов  ий 

возн икновен ия трудностей общен  ия, т.е. ф  акторы, облегч ающ ие ил и 

з атрудняющ ие коммун  ик ат ивный процесс. Им  и выделяется шесть т  ипов 

трудностей [75]. 

1. С иту ат ивные - трудност и из-з а р азл ичного пон им ан  ия с  иту ац и и в 

с илу неод ин аковой степен  и включенност и общ ающ ихся в с  иту ац  ионный 

контекст. Для дост ижен ия пон  им ан ия необход имо уч  итыв  ать следующ ие 

услов ия: 

 осуществлен  ие совместных действ  ий; 

 н  ал ич ие относ ительно общей для всей структуры с  иту ац и и; 

  использов ан  ие пр и этом м им ик и, жестов, голос а, интон ац  и и и 

т.п. с з аключенным и в н их эмоц ион  альным и оттенк ам и. 

2. Смысловые – трудност и из-з а непон им ан ия одн  им человеком 

другого по пр  ич ине отсутств ия необход  имого контекст а, когд а к акое-л ибо 

выск азыв ан ие воспр  ин им ается вне смысловой связ и с предыдущ  им 

сообщен ием. Контекст в д  анном случ  ае в ажен и для воспр  ият ия омон имов 

(смысл слов од ин акового н ап ис ан ия и звуч  ан ия, но имеющ  их несколько 

зн  ачен  ий, н апр имер, «кос  а», «лук»). 

3. Мот ив ац ионные – трудност и, возн ик ающ ие в результ  ате сокрыт ия 

коммун  ик атором (пр и н ал ич и и «скрытой» стр  атег и и поведен  ия) собственных 

мот ивов, л ибо из-з а того, что он  и недост  аточно ясны ему с  амому. Н амерен ия 

его в с иту ац и и вз а имодейств ия не проявляются, поэтому могут неверно 

интерпрет иров аться и вызв ать не адекв атную ре  акц ию. 

4. Б арьеры предст  авлен  ия о другом возн  ик ают из-з а того, что 

коммун  ик атор не имеет точного предст  авлен  ия о своем п  артнере, ош ибочно 

оцен ив ает его культурно-обр азов ательный уровень, потребност  и, интересы, 

пол ит ическ ие поз  иц  и  и, уст  ановк и и т.п. Н  апр имер, студент з  ар  анее н астроен 



 
 

41 
 

н  а то, что н ичего не поймет из того, что будет объяснять препод  ав атель, а 

препод ав атель - н  а то, что «нечего жд ать от туп  ицы». 

Н а этом в  иде коммун  ик ат ивных «б  арьеров» ост анов имся более 

подробно. Эт  и б арьеры могут возн  ик ать н  а р азных эт ап ах общен  ия, н ач ин ая 

с процесс  а воспр ият ия п артнер ам и друг друг  а и форм иров ан ия первого 

впеч атлен  ия.  

Препятств ием в общен  и и могут ок  аз аться четыре эффект а, вл ияющ ие 

н  а процесс воспр  ият ия собеседн ик а. 

Эффект стереот ип из ац и  и – попытк  а оцен ить собеседн  ик а с 

ор иент  ац ией н а слож  ивш ийся в повседневной ж  изн и соц и альный стереот ип, 

к ас ающ ийся возр аст а, пол а, професс и  и, н ац ион альност и, ст атус а и т.п. 

Использов ан ие не  адекв атного стереот ип а может пр ивест  и к ош ибочным 

умоз аключен иям, а з  атем и существенно з  атрудн ить общен ие. Стереот ип 

можно использов ать к ак г ипотезу, требующую проверк и. 

Небл агопр иятным обр  азом может ск  аз аться н  а общен и и и ч астое, 

пр ивычное использов  ан ие в процессе воспр  ият ия собеседн ик а т акого 

мех ан изм а, к ак к ауз альн ая атр ибуц ия– интерпрет ац ия субъектом пр  ич ин и 

мот ивов поведен ия другого человек а, пр и котором другому пр  ип исыв аются 

те мот ивы поступков, которые обычно пр  исущ и с амому человеку. 

К возн икновен ию смыслового б  арьер а в общен и и может пр  ивест и и 

мех ан изм соц и  альной уст  ановк и, пр и которой собеседн  ик воспр ин им ается в 

русле слухов, «дурной сл  авы», мнен ий, р аспростр аняемых о нем 

референтным и (зн  ач  имым и для того, кто воспр ин им ает) людьм  и. Пр и этом 

собственное мнен  ие человек а поп ад ает под вл иян ие точк и зрен ия 

автор итетного для него человек  а. 

Т ак им обр азом, слож ивш ийся в с илу ряд а пр ич ин не  адекв атный 

действ ительност и обр аз (предст  авлен ие) собеседн  ик а является 

существенным ф актором, з атрудняющ им общен ие, в том ч исле иск аж ает ил и 
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д  аже блок ирует информ ац  ию, исходящую от нег  ат ивно воспр ин им аемого 

п  артнер а. 

В т акой с иту ац и и, по спр аведл ивому з  амеч ан  ию Б. Д. П арыг ин а [55], 

люд  и вынуждены восполнять недост  аток сведен ий и зн ан ий друг о друге той 

информ ац  ией, которую д  ает первое впеч  атлен  ие. Известн  ая р иг идность 

первого впеч атлен ия, тем более, есл и оно основ ано н а ложном предст авлен и и 

о п артнере, может выступ  ать в рол и мех ан изм а, р  асстр а ив ающего конт акт и 

вз а имопон им ан ие между людьм  и. Пр и т ак их обстоятельств  ах невозможно 

г ар ант иров ать, что общен ие будет предст авлять собой свободный, н  ичем не 

з атрудненный процесс. 

Любой из соц и ально-пс ихолог ическ  их мех ан измов воспр  ият ия 

человек а человеком – стереот  ип из ац ия, идент иф ик ац  ия, проец иров ан ие – в 

с иту ац и и непосредственного межл ичностного общен  ия может сыгр  ать 

двоякую роль. С одной стороны, эт  алоны, стереот ипы, ст анд арты 

межл ичностного воспр  ият ия выполняют функц  ию своеобр азных алгор  итмов 

общен ия, «экономящ  их» время л ичност  и, облегч ая, а порой и автом ат из ируя 

ее в ажнейшую функц  ию – функц ию выбор а, и предупрежд ая, т  ак им обр азом, 

возможность проявлен  ия трудност и в общен  и и с п артнером. Одн ако, с 

другой стороны, эт  и мех ан измы могут сыгр  ать и прот ивоположную роль. 

Т ак, н апр имер, неверно сост  авленное первое впеч  атлен ие о п  артнере по 

общен ию может способствов  ать акту ал из ац и и не адекв атного эт алон а ил и 

стереот ип а воспр  ият ия, в результ  ате чего появляются т  ак н азыв аемые 

«б  арьеры стереот ип из ац и  и», и коммун  ик ат ивный процесс с с  амого н ач ал а 

ок азыв ается з атрудненным. 

5. Отсутств ие обр атной связ и, а т акже некоторые особенност  и формы 

под ач и сообщен ия могут яв  иться одной из пр  ич ин трудност  и коммун  ик ац и и 

(по кл асс иф  ик ац и и Г. Г  ибш а и М. Форверг  а). Обр атн ая связь, ре  акц ия н а 

сообщен ие собеседн  ик а позволяют вовремя устр  ан  ить возможное 

непон  им ан ие. Пр и чтен и и с л ист а ил и общен  и и по телефону это 
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проблем ат ично и может осложн  ить общен  ие. Что к  ас ается формы 

сообщен ия, то чрезмерн  ая с инт акс ическ  ая сложность и несоответствующ  ий 

обст ановке ст иль сообщен ия, в том ч исле грубый и оскорб  ительный тон, 

пр икле ив ан ие ярлыков, препятствуют вз  а имопон им ан ию. 

6. Пр агм ат ическ ие трудност и возн ик ают в результ  ате р азл ичных 

пр агм ат ическ их отношен  ий между с  истемой зн аков и их потреб  ителям и в 

результ ате несовп аден ия эмоц ион ально окр ашенных в ар и  антов зн ачен ия 

того ил и иного понят  ия ил и в результ  ате несовп аден  ия их объект  ивных 

зн  ачен  ий. 

Б арьер может возн икнуть в с  илу возр  астных особенностей воспр  ият ия 

информ ац  и и и отношен ия к требов ан иям. 

В подростковом возр  асте более зн  ач имы т ак ие в иды воздейств  ия, к ак 

информ иров ан ие и ст  имул иров ан  ие, убежден ие, что удовлетворяет чувство 

взрослост и подростк  а. Есл и по отношен  ию к подростку пед  агог продолж ает 

пр именять регл амент  ирующ ие в иды воздейств  ия, это пр иведет к смысловому 

б  арьеру и пс ихолог ической з ащ ите в в иде протест а и неподч  инен ия [78]. 

Смысловой б арьер может возн икнуть между пед  агогом и уч  ащ имся в 

с иту ац и и пон им ан  ия, но непр  ият ия информ ац  и и, в том ч исле требов ан ия в 

с илу того, что по-р азному воспр  ин им ается его содерж  ан ие. Н апр имер, 

требов ан ие уч  ителя «не подск азыв ать н  а уроке», с точк и зрен  ия учен  ик а, 

озн ач  ает пред ательство бл изкого друг  а (однокл ассн ик а), потому что своей 

подск азкой он выруч  ает тов ар ищ а, помог ает ему. 

Следует отмет ить, что коммун  ик ат ивные б арьеры, в отл  ич ие от 

пс ихолог ическ  их, устр аняются проще, ибо он  и связ аны не с л  ичностью 

коммун  ик ат ивных п  артнеров, а в большей мере со зн  аковым и с истем ам и, 

содерж ан ием информ ац и  и. Тем не менее, в пед  агог ической сфере 

преодолен ие смыслового б  арьер а требует сложной и н  астойч  ивой р аботы 

пед агог а в первую очередь н  ад собой, н ад сво им и професс ион альным и и 

л ичностным и к ачеств ам и [77]. Н адо уст  анов ить пр ич  ины, вызв авш ие 
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смысловой б  арьер, и попыт аться по возможност  и устр ан ить их. Пр  и этом не 

следует з абыв ать о том, что в к  аждом отдельном случ  ае требуется 

инд ив иду альный подход, учет всех конкретных услов  ий объект ивного и 

субъект ивного порядк а, которые пр ивел и к з  атрудненному вз  а имодейств ию и 

появлен ию б арьеров в общен и и. 

Ан  ал из ируя вышеск  аз анное, можно ск аз ать, что нейтр ал изов ать 

непон  им ан ие возможно четкой р  асст ановкой соц  и  альных ролей, 

определен ием соц и  альной д ист анц и и, переводом общен  ия н  а уровень 

делового информ  иров ан ия, д и алог ического общен  ия. 

Для этого необход  имо: 

1. ад апт иров ать содерж  ан ие перед ав аемой информ ац и и к уровню 

способностей воспр  ият ия собеседн ик а пр и ш  ироком в арь иров ан и и способов 

(речевых и неречевых) ее под  ач и; 

2. пр ивлек ать для перед ач и информ ац и и автор итетное для 

собеседн ик а л ицо; 

3. стрем иться к уст ановлен  ию довер  ительных конт актов; 

4. созд ать у собеседн ик а опыт, н  а основе которого можно 

перестр  а ив ать его отношен ие к тем ил и иным зн аковым с истем ам и т.д. 

Устр ан ить смысловые б арьеры в ажно и потому, что устойч  ивые, 

повторяющ иеся с  иту ац  и и непон им ан ия ведут и к непр  ият  ию л ичност и в 

целом, а не только сообщ  аемой ею информ ац и  и, т.е. ведут к 

пс ихолог ическому б арьеру, б  арьеру л  ичност и, который устр  ан ить 

зн  ач ительно сложнее. 
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1.5. Групповое консульт  иров ан ия подростков 

 

Подростковый возр  аст определяется к ак пер иод с 12 до 17 лет. Д  анный 

пер иод х ар  актер изуется в ажнейш им кр из исом в ст ановлен и  и л ичност и 

инд ив ид а - идент иф  ик ац и и собственного Я и по  иск а идент ичност и. Этот 

процесс сост авляет одну из в ажнейш их пр ич ин больш  инств а проблем и 

трудностей д анного возр аст а:  

- трудностей в учебе;  

- проблем соц и альной ад апт ац и  и;  

- построен и и вз а имоотношен ий со сверстн  ик ам и, прот ивоположным 

полом, род ителям и, уч  ителям и, друг  им взрослым и;  

- выбором професс ион ального пут  и.  

Пр  и групповой и инд  ив иду альной консульт  ат ивной р  аботе, 

н  апр авленной н  а р азрешен ие подросткового кр  из ис а, пс ихолог-консульт ант 

должен сосредоточ  ить свое вн им ан ие н а следующ их аспект ах [72]:  

- помощь в поз ит ивном р азрешен и и кр из ис а идент иф ик  ац и  и Я;  

- форм иров ан ие адекв атного предст авлен ия о себе, сво  их ролях, 

к ачеств ах л ичност  и, обретен и и подростком своей инд  ив иду альной 

тождественност и;  

- форм иров ан ие новых взглядов н  а вещ и, нового подход  а к ж изн и; 

пон им ан ие и пр инят  ие ф из ической стороны себя, пр  инят  ие собственного 

тел а; решен ие з ад ач  и по объед инен ию всего, что подросток теперь зн  ает о 

с амом себе, сво их новых ролях в ед  иное целое, осмысл ить его и связ ать с 

прошлым и проец иров ать в будущее.  

Кр из ис подросткового возр  аст а есть результ  ат всех предыдущ  их, и 

есл и у ребенк  а было сформ иров ано довер  ие к м иру, чувство ин  иц и ат ивы, 

компетентност и, то его ш ансы н а идент иф ик ац ию зн ач ительно возр  аст ают.  
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В случ  ае нег ат ивного р азрешен ия всех предыдущ  их кр из исов и 

н  ал ич ия у подростк  а чувств а недовер ия, стыдл ивост и, неуверенност и в 

осозн ан  и и себя реш  ить з ад ачу идент иф ик ац  и и будет очень сложно.  

Есл и подростку не уд  ается р азреш ить з ад ач и инд ив иду альной 

идент иф ик ац и  и, то форм ируется не адекв атн ая идент ичность по 4 основным 

н  апр авлен иям:  

- уход от пс  ихолог ической инт имност и, избег ан ие тесных 

межл ичностных отношен  ий;  

- р азмыв ан ие чувств а времен и, неспособность стро  ить ж  изненные 

пл аны, что обусловл  ив ает стр ах взрослен ия и перемен;  

- р азмыв ан ие продукт  ивных, творческ  их способностей, неумен  ие 

моб ил изов ать внутренн ие ресурсы, постро ить иер арх ию з ад ач;  

- форм иров ан ие "нег  ат ивной идент ичност и", что озн ач ает отк аз от 

с амоопределен  ия и выбор отр  иц  ательных обр азцов для подр  аж ан ия.  

Пр  и консульт  ат ивной р аботе с подростк  ам и и юнош ам и, 

ор иент  иров анной н а решен ие проблемы професс  ион альной идент  иф ик ац и и, 

пс ихолог-консульт  ант должен сосредоточ  ить свое вн им ан ие н а следующ их 

аспект ах [73]: 

- проблем а професс  ион ального с амоопределен ия тесно связ  ан а с 

проблемой по иск а своей идент ичност и, и без р  азрешен ия этого кр из ис а 

н  ахожден ие адекв атного професс ион ального пут  и предст  авляется очень 

сложным;  

- следует помочь подростку в позн  ан и  и и изучен  и и себя, сво их 

л ичностных к ачеств, особенностей х  ар актер а, склонностей, интересов;  

- необход  имо сформ  иров ать у подростк  а, юнош и адекв атную оценку 

себя, сво их возможностей, способствов  ать форм иров ан ию поз ит ивной 

уверенност и в себе и сво  их с ил ах;  

- предост авлен ие подростку информ  ац и и относ ительно существующ  их 

професс ий, обл астей деятельност и;  
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-  необход имо сформ  иров ать у подростк  а, юнош и готовность и интерес 

к професс ион альному обучен  ию, выбору своего професс ион ального пут и.  

Консульт иров  ан ие подростков осуществляется в соответств и и с 

общепр инятой схемой консульт  ац и и:  

- уст ановлен  ие конт  акт а с подростком;  

- з апрос подростк а: оп ис ан ие трудностей и жел аемых изменен ий в себе, 

конкретных людях, с  иту ац и и;  

- д  и агност ическ ая бесед а: по иск пр ич ин трудностей;  

- интерпрет ац ия: словесно выск  аз анн  ая г ипотез а консульт  ант а о 

возможных пр  ич ин ах трудностей подростк  а;  

- реор иент ац ия: совместн ая выр аботк  а конструкт  ивных способов 

преодолен ия трудностей.  

Уст ановлен ие конт  акт а тр ад иц ионно осуществляется через 

объед инен  ие консульт  ант а с подростком с помощью верб  альных и 

неверб альных средств.  

Д  и агност ическ ая бесед а с подростком. Н  а иболее быстро действенн  ая 

бесед а с пр именен ием ряд  а проект ивных метод  ик, т  ак их к ак 

«Несуществующее ж  ивотное», «Р  исунок семь и», «Семья ж ивотных», 

«Р аннее воспом ин ан  ие». 

Эт ап интерпрет ац и и является одн им из с амых трудных, поскольку 

требует от консульт  ант а умен  ия перед  ать свое в иден ие пр ич ин трудностей 

(г ипотезу) т ак, чтобы подросток сумел понять и пр  инять его. Н  а иболее 

эффект ивным и безоп  асным для подростк  а является не прямое сообщен  ие 

г ипотезы, а косвенное – с использов ан ием метод а « ан ал из а чуж  их проблем». 

Косвенное предъявлен  ие проблемы позволяет консульт  анту опереться н  а 

акт ивность с амого подростк  а, а подростку – сформул иров ать проблему н  а 

своем языке и с амому определ ить глуб  ину погружен  ия в нее [66].  
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Эт ап реор иент ац и  и предпол аг ает, прежде всего, не по  иск способов 

изб авлен  ия от проблемы, а н  апр авлен  ие ее в конструкт  ивное русло, т.е. 

н  ахожден ие ее обуч  ающего воздейств ия.  

Р. В. Овч  аров а [23] говор ит о том, что консульт  ант, вместе с 

пс ихологом, продумыв ает, к акую пользу может пр  инест и подростку д  анн ая 

трудн  ая с  иту ац ия. Иногд  а в ажным и полезным является перевод проблемы 

« из п асс ив а в акт  ив», т.е. созд ан ие услов  ий, в которых подросток помог  ает 

сверстн ик ам, имеющ  им ан алог ичные проблемы. Н  апр имер, девушк  а-

подросток с р  анн им половым созрев  ан ием и повышенным половым 

влечен ием. Ей предл  аг ается предст ав ить себя сн ач  ал а м  амой, котор ая 

пр ишл а к пс ихологу с проблемой дочер  и, а з атем с ам им пс ихологом.  

К аждый конкретный подросток внос  ит собственные коррект  ивы в 

процесс консульт  иров ан ия. Необход имо, чтобы консульт  ант ост ав ался 

открытым опыту подростк  а и мог позвол  ить себе ост ав аться искренн  им с 

с ам им собой и подростком.  

Мы реш ил и, что в своей р  аботе будем использов  ать групповые 

консульт ац  и и. Ведь мног ие люд и пр иходят в группу с убежденностью, что 

их проблемы, стр  ах  и, трудност  и ун  ик альны и неповтор  имы. Эт  и ощущен ия 

ун  ик альност и переж  ив аемых проблем нередко ус  ил ив ают сопровожд  ающее 

их чувство изоляц  и  и, од иночеств а и в результ ате недост аток бл изк их 

отношен ий не позволяет ув  идеть подобные трудност  и у друг  их. Люд и, к ак и 

их проблемы, по  ист ине ун  ик альны, в подростковом возр  асте очень в ажно 

чувствов ать пр ин адлежность. Одн ако не следует пон  им  ать ун  ик альность 

сл ишком прямол инейно, поскольку н  ас многое и связыв  ает - в прот ивном 

случ  ае любое общен  ие и вз  а имопон  им ан ие людей было бы невозможным. 

Источн  ик и глубоч айш их человеческ их стр ахов, тревог схож  и, можно ск аз ать, 

д  аже ун  иверс  альны [19, 27, 32]. В ч  исле т ак их ун  иверс  альных проблем, 

"пр инос имых" в группу, можно упомянуть следующ  ие:  

- стр ах пок аз аться неуд  ачн иком, некомпетентным, н  ичтожным; 
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- глубокое чувство межл ичностного отчужден  ия из-з а неумен  ия 

з абот иться о другом человеке, люб  ить и быть люб имым, из-з а боязн и друг  их 

людей и т.д.; 

- неуверенность в себе и отсутств  ие с амоув ажен ия; 

- переж ив ан ия по поводу пустоты и бессмысленност и ж  изн  и; 

- проблемы отношен  ий с бл изк  им и людьм  и (род ителям  и, член ам и 

семь и, детьм и) и вызыв  аемое им и переж  ив ан ие в ины.  

Мног  ие подн им аемые в группе л  ичные проблемы уч  астн иков имеют 

большее ил и меньшее сопр  икосновен ие с эт им и ун  иверс альным и 

трудностям и в ж изн и людей.  

Групповое консульт  иров ан ие - это т акой в ид помощ  и людям, когд а 

ж  изненным и трудностям и и проблем ам и нужно дел  иться не только с 

пс ихологом, но и с друг  им и людьм и в группе, когд  а открыто, обсужд  ается 

все, что про исход ит в группе между уч  астн ик ам и.  

В группе ч асто обсужд  аются т ак ие темы, к ак отчужденность, 

од иночество, трудност и в отношен иях с друг  им и людьм  и, проблемы в 

выр ажен и и чувств, стр ах  и и конкретные ж  изненные с иту ац  и и, вызыв  ающ ие 

боль, тревогу, отч  аян  ие.  

Групп а является одновременно м  аленькой моделью ре ального 

обществ а, помощн иком и тем зерк алом, в котором можно ув  идеть сво и  

отношен ия с друг  им и людьм и в ре альной ж изн и. Когд а н  а в аш и слов а, 

чувств а, действ ия ре  аг ируют несколько р  азных людей, это ок азыв ает 

н  амного более с ильное воздейств ие, чем ре акц ия одного человек  а. Это 

помог ает лучше понять себя и сво  и отношен  ия с друг  им и людьм  и, ре альнее 

ув идеть последств ия общен ия с н  им и [57].  

В группе поощряется л  ичностный рост, ре  ал ист ичное пон им ан ие себя 

и друг  их. Уч  астн ик и группы уч  атся искренн им отношен  иям с друг  им и 

людьм и, реш ают л ичностные и межл ичностные проблемы.  
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Прежде всего, групп  а предст  авляется к ак нек ая соц и альн ая 

л абор атор ия, в которой модел ируются и скл адыв аются естественным 

порядком р азл ичные ж  изненные с иту ац  и и. В группе постоянно про  исход ит 

искреннее и открытое обсужден  ие отношен  ий с друг  им и уч  астн  ик ам и 

группы. Это помог  ает лучше понять себя и сво  и отношен ия с людьм и. 

Быв ает, что говор  ить об отношен  иях с друг  им и уч  астн ик  ам и не легко, это 

вызыв ает тревогу и н  апряжен  ие. Но избеж ать этого невозможно, есл и 

пыт аешься н ал ад ить искренн ий конт акт с незн акомым и людьм  и. С другой 

стороны, опыт, пр  иобретенный в группе, можно перенест  и в повседневные 

ж  изненные с иту ац и  и.  

Особенно в н  ач але группы все испытыв  ают н апряжен  ие, тревогу, 

неудовлетворенность. Больш  инству людей в н  ач але трудно говор  ить о себе, 

проявлять к ак нег ат ивные, т  ак и поз  ит ивные чувств а по отношен  ию к 

друг  им, поскольку это прот  ивореч ит н аш им обычным стереот  ип  ам общен ия. 

Он  и форм ируются с детств а, поэтому необход имо время для их изменен  ия.  

Кроме того, группы, построенные в ключе экз  истенц и ального ан ал из а, 

д  ают возможность побыв ать в «шкуре» другого человек  а, пож ить его 

судьбой, что д ает колосс альный опыт для изменен  ия своей ж  изн и.  

В ажно отмет ить тот ф  акт, что успех отдельного уч  астн ик а группы 

з ав ис ит, прежде всего, от него с  амого. Этот успех з  ав ис ит от того, н  а сколько 

с ам их человек готов меняться, р  аскрыв аться перед собой и друг  им и, 

н  асколько он зн ает, что он хочет от себя и от друг  их. Очень р  аспростр анено 

одно  з  аблужден ие: пок а н а группе очередь не дойдет до меня, пок  а не 

з аговорят о мо их проблем ах, во мне н  ичего не меняется и в моей ж  изн и 

н  ичего не про  исход ит. Это в под авляющем больш  инстве случ  аев не т ак.  

Есл и уч  астн  ик группы о чем-то не хочет ил  и не может говор  ить, то он 

может это открыто з  аяв ить, л ибо просто промолч  ать, но не солг ать. В группе 

в ажно открыто говор  ить о себе, одн  ако человек с ам реш ает, н  асколько ему 

быть откровенным и о чем говор  ить. С  амор аскрыт ие открыв ает двер и для 
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с амопозн ан ия, с амо изменен ия и помог ает открыться друг  им. Но 

с амор аскрыт ие не озн  ач  ает пс  ихолог  ическое с амообн ажен ие - к аждый 

уч астн ик ответственен з а то, что, н асколько и когд а открыв ать друг  им.  

Существуют несколько теорет ическ их подходов, которые имеют свое 

н  азв ан ие, обр азуют сво  и цел и, ст  ад и и р азв ит ия групповой р  аботы, 

определяют роль и функц  и  и группового консульт  ант а, а т  акже предл аг ают 

множество р азнообр азных стр атег ий и техн  ик воздейств  ия в групповом 

консульт иров ан и и [52].  

Группы пс  иходр  амы. С амопрезент ац  ия, обмен ролям и, проекц  ия 

будущего, повторен  ие.  

Л ичностно-центр иров анный подход. В  ажнейш ие техн ик и – акт ивное 

вслуш ив ан ие, отр ажен ие чувств, объяснен ие, помощь.  

Гешт альт подход. Языковые упр ажнен ия, игр  а д  и алогов, 

ф  ант аз иров ан ие, репет иц ия, преувел ичен ие.  

Тр  анз актный ан ал из. Структурный ан  ал из, ан ал из «сцен ар иев», 

модел иров ан ие доброжел ательного общен ия, ролевые игры.  

Поведенческ ая группов ая тер  ап ия. Подкреплен ие, контр акт, 

модел иров ан ие, трен  ировк  а поведен ия, инструкт  иров ан ие, обр атн ая связь, 

когн ит ивн ая реконструкц  ия, решен ие проблем, поддержк а.  

Р ац ион ально-эмот ивн  ая тер ап ия. Когн  ит ивные пр иемы: дом ашн ие 

з ад  ан ия, устр анен ие условностей; эмот ивные пр иемы: использов  ан ия юмор а. 

Поведенческ ие методы: подкреплен ие и н  ак аз ан  ия, трен инг н  авыков.  
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Выводы по Главе I 

Н а основ ан и и проведенного теорет ического ан ал из а отечественных 

(Абдур  ахм анов а З., Ибр аг имов а Л.А.,Бод  алев А.А.,Андреев а Г.М., 

Богомолов а Н.Н., Петровск ая Л.А., Л ис ин а М.И.) и з  арубежных (Дж. М  ид, Т. 

П арсонс, К. Чер и, К. Ясперс) исследов  ателей можно ск аз ать, что общен  ие 

является сложным процессом вз  а имодейств ия между людьм  и, 

з аключ ающ имся в обмене информ  ац ией с помощью р азл ичных средств 

коммун  ик ац и и, а т акже в воспр ият и и и пон им ан и и п артнер ам  и друг друг  а.  

Обобщенный, подход к структуре общен  ия – это р азл ичные стороны 

процесс а общен ия в целом: коммун  ик ат ивн ая сторон  а общен  ия; 

интер акт ивн ая сторон а общен ия; перцепт  ивн ая сторон а общен ия. 

Ус ачев а Е.Л., Портнов а А.А., Серебровск ая О.В., См ирнов И.И., 

Безменов П.В., Попов  а Е.С., Вяльцев  а И.Ю., Ром  анов а О.А. ук  азыв ают, что 

общен ие подростков со сверстн  ик ам и – одн а из основных потребностей и 

ведущ ая деятельность подросткового пер  иод а. 

Пр  и ан ал изе коммун  ик ац ий подростков выделяют дв  а в ид  а общен ия: 

межл ичностное и ролевое. 

Формы общен  ия подростов выделяет Д.И. Фельдштейн..У подростков 

существует тяг  а к двум форм ам общен ия со сверстн ик ам и: ст их ийно-

групповому и инт имно-л ичностному общен  ию. 

В узком смысле понят ие «трудност и общен  ия» включ ает в себя дв  а 

в ид а препятств ий, б  арьеров, з атрудняющ  их процесс общен  ия, а именно, 

смысловые и пс ихолог ическ ие б  арьеры (Л.С. Сл  ав иной, В.А. Л абунской, 

Л.М. М ит ин а и др.). 

Трудност и общен ия довольно многообр  азны. В современной 

пс ихолог ической н ауке пок а нет их ед иной кл асс иф ик ац и и. Особого 

вн  им ан ия з аслуж  ив ает кл асс иф ик ац ия А.А. Рояк  а. Автор выделят дв а т ип а 

коммун  ик ат ивных трудностей – опер  ац ион альные и мот ив ац  ионные. 



 
 

53 
 

Подобную кл  асс иф ик ац  ию ф акторов (несогл  асов ан ие целей и мот ивов 

действ ий; не адекв  атную техн ику общен  ия), з атрудняющ  их общен ие, 

предст авляет Ю.М. Орлов.  

Немецкие социальные психологи Г. Г  ибш и М. Форверг раскрывают 

ф  акторы, облегч ающ ие ил и з атрудняющ ие коммун ик ат ивный процесс 

(б арьеры предст авлен  ия о другом, отсутств  ие обр атной связ и, 

пр агм ат ическ ие трудност и и др). 

Устр ан ить смысловые б арьеры в ажно и потому, что устойч  ивые, 

повторяющ иеся с иту ац  и и непон им ан ия ведут к пс  ихолог ическому б  арьеру, 

б  арьеру л ичност и, который устр  ан ить зн  ач ительно сложнее. 

В процессе общен  ия со сверстн  ик ам и у подростк  а форм ируются 

н  авык и соц  и ального вз а имодейств ия, выр аб атыв аются конструкт  ивные 

способы поведен ия и вз  а имоотношен ий.  

Групповое консультирование может быть эффективной формой работы 

с подростками, которые испытывают трудности в общении со сверстниками. 

Об этом свидетельствует описание преимуществ группового 

консультирования подростков: психолог-консультант может работать сразу с 

большим количеством клиентов; подростки понимают, что в своей проблеме 

они не одиноки; эффективная  обратная  связь – основное средство решения 

проблем; возможности освоения новых способов эффективного поведения; 

непосредственное влияние  на «Я-концепцию».   

Теорет ическ ие подходы, которые предл аг ают множество 

р азнообр азных стр атег ий и техн  ик воздейств ия в групповом 

консульт иров ан и и. Это т  ак ие подходы к  ак: группы пс иходр амы, л ичностно 

центр иров анный подход, гешт альт подход, поведенческ  ая группов ая тер ап ия, 

р ац ион ально-эмот ивн  ая тер ап  ия, когн ит ивные пр иемы, поведенческ  ие 

методы. В р аботе с подростк ам и групповое консульт  иров ан ие, н а н аш взгляд, 

будет эффект ивнее и продукт  ивнее. 
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ГЛАВА II. ЭМП  ИР ИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВ  АН ИЕ ОБЩЕН  ИЯ В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗР АСТЕ 

 

2.1. Метод ическ ая орг ан из ац ия исследов  ан ия 

 

Цель научного исследов ан ия: на основе анализа выявить 

теоретические основы трудностей общения, подростков со сверстниками, 

научно обосновать, разработать и апробировать комплекс консультативных 

мер по обеспечению психологической помощи подросткам, испытывающим 

трудности в общении со сверстниками. 

Экспер имент альн ая б  аз а исследов ан ия: исследов ан ие провод  илось 

н  а б азе мун  иц ип  ального бюджетного обр  азов ательного учрежден  ия 

С иб ирякск ая СОШ Емельяновского р  айон а. Уч аст ие пр  ин  им ало 21 

подросток, из н  их 11 м альч иков и 10 девочек. В форм  ирующем экспер  именте 

уч аст ие пр ин им ал и 17 подростков из н  их 8 м альч иков и 9 девочек. Всего 

было проведено 12 консульт  ац  ий.  

Р азр абот анн ая н ам и прогр амм а может способствов ать повышен ию 

уровня общен ия у подростков испытыв  ающ им и трудност и в общен и и. 

В исследов ан и и был использов ан метод опроса и методы 

м атем ат ической ст ат ист ик и. Метод опроса позволяет определ  ить н ал ич ие у 

подростка тех ил  и иных пс  их ическ их свойств, уровень их р  азв ит ия для 

последующей интерпрет ац и и и ан ал из а.  

Пр  и оценке уровня р  азв ит ия способност  и к общен ию Коблянск ая Е.В. 

и Бод алев А.А. выделяют 4 компонент а: 

1. Межл ичностный (вз  а имоотношен ия в группе) 

2. Л ичностный (особенност и х ар  актер а, темпер амент и тд) 

3. Деятельностный (способы действов  ать, уровень акт ивност и, 

н  астойч ивост и, агресс  и и). 
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Кр итер и  и и уровн  и проявлен ия трудностей общен  ия у подростков со 

сверстн ик ам и определялся в соответств  и и с выделенным  и кр итер иям и и 

уровням и, предст авленные в т абл ице 1. 

Т абл иц а 1 - Кр итер и и и уровн  и проявлен  ия трудностей общен  ия у 

подростков со сверстн  ик ам и 

Уровн и 

 

Кр итер и  и 

 

Высок ий 

 

Средн ий 

 

Н изк ий  

 

Метод ик и 

Способность к 

уст ановлен  ию 

межл ичностного 

вз а имодейств ия 

Безр азл ичное, 

подозр ительно

е отношен ие к 

другому 

человеку. 

Пр  ивычк а 

суд  ить о 

человеке по 

его 

внешност и, 

вл астное 

отношен ие к 

друг  им 

людям. 

Нер  авнодуш

ный, 

проявляющ и

й доверч ивое 

отношен ие к 

другому 

человеку. 

Опросн ик 

«Пс ихолог иче

ск ие 

х ар актер ист ик 

и субъект  а 

общен ия»   

(Л абунск  ая 

В.А.) 

Инд ив иду альны

е л ичностные 

особенност и 

подростков 

Избег  ает 

общен ие, 

сдерж анный, 

з астенч ивый, 

з ав ис имый, 

ведомый. 

Нужд  ается в 

общен и  и, 

робк ий, 

п  асс ивный, 

необход им а 

поддержк а 

группы. 

Гл авн ая 

ж  изненн  ая 

цель 

потребность 

в общен и и, 

возбуд  имый, 

смелый, не 

з ав ис имый 

склонный 

идт и сво им 

путем. 

«Л ичностный 

многоф акторн

ый опросн ик» 

Р. Кеттелл а- 

(подростковы

й в ар и ант – 

тест CPQ). 

Ш ирот а в 

конт акт ах 

подростк а со 

сверстн ик ам и 

Н изк ий 

соц иометр  иче

ск  ий ст атус 

Средн ий 

соц иометр  иче

ск ий ст атус 

Высок ий 

соц иометр  ич

еск ий ст атус 

«Метод 

соц иометр  иче

ск их 

измерен ий» 

Дж. Морено. 

 

Ост анов имся н а метод ической орг  ан из ац и и исследов  ан ия. Для 

выявлен ия трудностей в общен  и и у подростков со сверстн  ик ам и был и 

использов аны следующ  ие метод ик и: 
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1. Опросн ик «Пс  ихолог ическ ие х  ар актер ист ик и субъект а 

общения» (Л абунск ая В.А.). В опросн  ике предст авлены пять групп 

х ар актер ист ик общен ия. К ажд ая групп  а включ  ает к ак поз  ит ивные, т  ак и 

нег ат ивные черты, определяющ  ие его эффект ивность. Сумм  арн ая оценк а 

степен и вл иян ия р азл ичных групп х  ар актер ист ик позволяет выяв  ить степень 

инд ив иду альной ил и групповой чувств  ительност и к определенным сторон  ам 

общен ия, созд ать «портрет» трудного п  артнер а. 

Метод ик а проведен  ия подр азумев ает, что сверстн ик в общен и и 

демонстр ирует н ижепереч исленные х ар актер ист ик и вз а имодейств ия. З  ад ач а 

з аключ ается в том, чтобы оцен  ить 68 утвержден  ий н асколько, т  а ил и ин ая 

особенность поведен  ия п артнер а з атрудняет общен  ие с н им, н  а к аждое 

утвержден ие может быть д  ан од ин из пят  и в ар и антов ответов: «очень с  ильно 

з атрудняет», «с  ильно з  атрудняет», «средне з атрудняет», «сл  або з атрудняет», 

«не з атрудняет», «не зн  аю». 

2. «Л ичностный многоф акторный опросн ик» Р. Кеттелл а - 

(подростковый в  ар и ант – тест CPQ) пр именялся для изучен  ия 

коммун  ик ат ивных свойств и особенностей межл  ичностного вз  а имодейств ия 

подростков 12 лет по л  ичностным ф актор ам. 

A –з амкнутость–общ ительность 

B - сформ иров анность интеллекту альных функц ий 

C - неуверенность – уверенность в себе 

D - сдерж анность – возбуд  имость 

E –подч иненность–с амоутвержден ие 

F - осторожность – легкомысленность 

G - безответственность – ответственность 

H - з астенч ивость – соц и альн ая смелость 

I – пр акт иц изм – чувств ительность 

J –невр астен ия, ф актор Г амлет а 

O –с амоуверенность–склонность к чувству в ины 
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Q2 – степень групповой з ав ис имост и 

Q3 - н изк ий с амоконтроль – высок ий с  амоконтроль 

Q4 –р  ассл абленность–н апряжённость 

Метод ик а предст авляет собой ад апт ац ию опросн ик а Р. Кэттелл а для 

подростков 12-18 лет. Опросн  ик состо ит из 142 вопросов [33], н  а к аждый из 

которых может быть д  ан од  ин из трёх предложенных в  ар  и антов ответ а. 

Подросток должен выбр  ать тот ответ, который ему подход ит. 

3. «Метод соц иометр ическ их измерен ий» Дж. Морено. 

К аждый выбор оцен  ив ается в од ин б алл. По результ  ат ам сост авляется 

м атр иц а, в которую з  аносятся все выборы, и подсч  итыв ается их кол  ичество 

по к  аждому уч  астн ику. Н а основ ан и и полученных выборов определяется 

положен ие к  аждого уч  ащегося в с  истеме л ичностных отношен ий. 

В соответств и и с целью и з ад ач  ам и исследов ан ия был и использов аны:  

Методы перв ичной обр аботк и д  анных: метод определен ия 

норм альност и р аспределен ия с использов  ан ием пок аз ателей ас имметр и и, 

эксцесс а, и их ст анд артных ош ибок, метод ср авнен ия пр  и помощ и Т-

кр итер ий В илкоксон а для оценк и сдв  иг а р  азл ич ий н апр авленность 

изменен ий и их выр  аженность. 

Р ассмотр им суть выбр  анных н ам и пс ихолог ическ их метод  ик более 

подробно. 

1. Опросн ик «Пс ихолог ическ ие х  ар актер ист ик и субъект  а 

общен ия» (Л абунск ая В.А.) (см. Пр  иложен ие А). 

В опросн ике предст авлены пять групп х  ар актер ист ик общен  ия. К ажд ая 

групп  а включ  ает к ак поз ит ивные, т ак и нег ат ивные черты, определяющ  ие его 

эффект ивность. Сумм  арн  ая оценк а степен  и вл иян ия р  азл ичных групп 

х ар актер ист ик позволяет: 

- выяв ить степень инд  ив иду альной ил и групповой чувств  ительност и к 

определенным сторон  ам общен ия («Проф иль пс ихолог ическ их трудностей 

общен ия»),  
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- уст анов ить степень сенз ит ивност и к поз ит ивным и нег ат ивным 

черт ам общен  ия,  

- созд ать «портрет» опт им ального ил и трудного п  артнер а с точк и 

зрен ия субъект  а ил и группы.  

М акс им альн  ая оценк а к аждой группы пс ихолог ическ их трудностей 

общен ия р авн а 75 б алл ам. 

Перв ая групп  а (I) включ  ает экспресс  ивно-речевые (ЭР) особенност и 

п  артнеров. К ней относятся сужден  ия 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 

49, 53, 57. Он  а включ  ает в себя т  ак ие х ар актер ист ик и к ак «з астывш ая поз а, 

неподв ижное л ицо п  артнер  а», «дл ительные п  аузы в реч  и», «нежел ан ие 

поддерж ив ать зр ительный конт акт» и др.  

Втор  ая групп  а (II) х ар актер ист ик отр аж ает соц и ально-перцепт ивные  

(СП) особенност и п артнеров. К ней относятся сужден  ия 2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58. Он  а включ  ает в себя т ак ие х ар актер ист ик и 

к ак «ош ибк и п артнер а в оценке чувств и н  астроен ий другого человек  а», 

«пр ивычк а суд  ить о человеке по его внешност  и», «неумен  ие пост ав ить себя 

н  а место другого человек а» и др.  

Третья групп  а (III) включ  ает сужден  ия, оп исыв ающ ие отношен ия 

обр  ащен ия (ОО) п артнеров. К ней относятся сужден  ия 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 

31, 35, 39, 43 47, 51, 55, 59. Он  а включ  ает в себя т  ак ие х  ар актер ист ик и к ак 

«безр азл ичное отношен  ие к другому человеку (ко мне)», «вл  астное 

отношен ие к друг  им людям» и др.  

Четверт ая групп а (IV) состо ит из сужден ий, р аскрыв ающ их умен ия и 

н авык и орг ан из ац и  и вз  а имодейств ия (НВ). Ее обр  азуют сужден ия 4, 8, 12, 16, 

20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. Он  а включ ает в себя т ак ие 

х ар актер ист ик и к ак «жел ан  ие п артнер а больше говор ить, чем слуш  ать», 

«пр ивычк а переб ив ать р  азговор», «неумен  ие аргумент  иров ать сво и 

з амеч ан ия и предложен  ия» и др.  
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Отдельн ая групп а х  ар актер ист ик (V) д ает предст  авлен ие о вл иян и и н а 

возн икновен ие трудностей т ак их п ар  аметров, к ак интенс ивность общен  ия, 

кол ичество п артнеров, возр  аст, пол, ст атус – все то, что можно обозн  ач ить 

к ак «услов ия общен  ия» (УО). Ее обр азуют сужден ия 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68. Он а включ ает в себя т ак ие х  ар актер  ист ик и к  ак «дл ительность общен  ия с 

одн им и тем же человеком», «пр  исутств ие посторонн  их л иц», 

«одновременное общен  ие с группой л иц», «должностные р азл ич ия» и др.  

Перв ичн ая обр аботк  а д анных состо  ит из сумм  иров ан ия б аллов внутр и 

к аждой группы х  ар  актер ист ик. З атем полученный результ  ат (пок аз атель) по 

к аждой группе перевод  ится в 20-б алльную шк  алу. Коэфф  иц иент перевод  а 

для I–IV группы р  авен 0,27; для V – 0, 53. Перевод в 20-т и б алльную с  истему 

осуществляется умножен  ием сумм арного пок  аз ателя н а соответствующ  ий 

индекс. 

2. «Л ичностный многоф акторный опросн ик» Р. Кеттелл а - 

(подростковый в  ар и ант – тест CPQ) (см. Пр  иложен ие Б). 

Метод ик а предст авляет собой ад апт ац ию опросн ик а Р. Кэттелл а для 

подростков 12-18 лет. Опросн  ик состо ит из 142 вопросов [33], н  а к аждый из 

которых может быть д  ан од  ин из трёх предложенных в  ар  и антов ответ а. 

Подросток должен выбр  ать тот ответ, который ему подход ит. 

Подсч  итыв аем кол ичество совп  аден ий ответов испытуемого с ключом. 

З  а к аждое совп аден ие н ач исляется 2 б алл а. Исключен ие сост авляет ф актор 

«В», где з а к аждое совп аден ие ответ а с ключом д ается 1 б  алл, а т акже з а 

ответ "в" н ач исляется 1 б  алл. 

Проверк а результ  атов тест иров ан ия н а искренность. 

Обр аботк а результ атов тест иров ан ия н ач ин  ается с проверк  и ответов 

испытуемого н а искренность (по пок  аз ателю «B»). Пр  и зн ачен и  и пок аз ателя 

«B»> 9 сч  ит ается, что испытуемый отвеч  ал н а вопросы не искренне, л ибо не 

жел ал сотрудн ич ать с экспер имент атором и ответы д  ав ал н ауг ад, не 
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обдумыв  ая их. В этом случ  ае результ  аты тест иров ан ия сч ит аются 

недостоверным и и д  альнейш ая их обр  аботк  а, и интерпрет ац  ия не 

про изводятся. 

Осуществляются последующ ие эт апы тестовой метод ик и:  

1. Перевод в стены (условные б  аллы 10-б  алльной шк алы); 

2. Построен  ие л ичностного проф иля испытуемого; 

3. Ан ал из и интерпрет  ац ия д  анных пс иход  и агност ического 

исследов ан ия; 

4. Д алее перевод  им полученные сырые б  аллы в ст анд артные (стены) и 

х ар актер изуем к  аждого член а группы, его инд  ив иду альные особенност и по 

результ ат ам проведенного опрос  а. 

3. «Метод соц иометр ическ их измерен ий» Дж. Морено (см. 

Пр  иложен ие В). 

Служ  ит для измерен  ия эмоц ион  ально-л ичностных вз а имоотношен ий, 

не связ анных с совместной деятельностью. З  ад ач а подростк а ответ ить н а 

пост авленный вопрос н  а основе, которого сост авляется соц иом атр иц а. 

Соц иом атр иц а — это т абл иц а, в которую вносятся результ  аты опрос а. 

Метод ик а Дж. Морено «Соц  иометр ия» используется для ан  ал из а 

межл ичностных отношен  ий в групп  ах. Суть метод ик и – субъект ивные 

межл ичностные предпочтен  ия членов группы по определенным сфер  ам. По 

ее результ ат ам можно определ  ить, к  акую поз иц  ию з ан им ает к аждый 

уч астн ик группы, кто является л идером, а кто н  а иболее з  амкнут. Можно 

т акже выяв ить полож ительные и конфл иктные уч  астк  и в определенной 

группе и степень групповой сплоченност  и, уч  итыв ая, к ак кол ичественную, 

т ак и к ачественную сторону выр  аженных предпочтен  ий. Результ  аты 

проведенного исследов  ан ия оформляются в в  иде соц иометр ической 

м атр ицы.  
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Я.М. Колом инск ий постро  ил свою кл асс иф ик ац ию, основыв  аясь только н а 

полож ительных выбор  ах член ам и группы друг друг  а: «звезды», 

«предпоч ит аемые», «пр инятые», «непр инятые», «отверженные». 

 

2.2. Результ аты конст ат ирующего экспер имент а и их обсуждение 

 

Ан ал  из результ атов по опросн ику «Пс ихолог ическ ие 

х ар актер ист ик и субъект а общен ия» (В.А. Л абунск ая).  

 

В результ ате д  и агност ик и с помощью опросн  ик а «Пс  ихолог ическ ие 

х ар актер ист ик и субъект а общен ия» был и выявлены пс ихолог ическ  ие 

трудност и у д  анной конкретной группы подростков (см. Пр  иложен ие А, 

т абл иц а 1), испытыв ающ их трудност  и в общен и  и. 

 

 

Р  ис.1. Способность к уст  ановлен ию межл ичностного вз а имодейств ия (в %) 

 

Проведенн ая д и  агност ик а с помощью р  азр абот анной анкеты и 

метод ик и В.А. Л  абунской позвол  ил и н ам, прежде всего, оп  ис ать 

предст авлен ия подростков о себе и о другом к  ак субъекте общен  ия; во-

вторых, сост ав ить портрет субъект  а з атрудненного общен  ия – сверстн ик а, 

выдел ить особенност  и к аждого субъект а и р азл ич ия в трудностях общен  ия в 

з ав ис имост и от ст атус а п  артнер  а.  

Те сужден  ия, которые н  абр ал и 50–70% уч  астн иков исследов  ан ия 

оцен ив ал ись, к  ак «очень с ильно» (5 б  аллов) ил и «с  ильно» (4 б  алл а) 

з атрудняющ ие процесс общен ия и включ  аются в «портрет трудного п  артнер  а 
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общен ия» и относятся к высокому уровню не сформ  иров анност и 

пс ихолог ического к ачеств а л ичност и. 

Сужден  ия, оцененные, к  ак «средне з атрудняет» (3 б  алл а) и «сл або 

з атрудняет» (2 б алл а) з атрудняющ ие процесс общен  ия, отнесл и к среднему 

уровню сформ иров анност и пс ихолог ического к ачеств а л ичност и;  

Сужден  ия, оцененные к  ак «не з атрудняет» (1 б  алл а) процесс общен  ия и 

ответы «не зн аю» (0 б аллов), отнесл и к н  изкому уровню сформ  иров анност и 

пс ихолог ического к ачеств а л ичност и. 

Т ак мы сост ав ил и групповое предст авлен ие о субъекте з атрудненного 

общен ия. Н а основе ан  ал из а эт их предст  авлен  ий определ ил и х ар актер ист ик и 

общен ия п артнер а, по отношен ию к которым н  аблюд  ается повышенн  ая 

чувств ительность. 

Т абл иц а 2 - Средн ие зн ачен ия, полученные по метод  ике 

«Пс ихолог ическ ие х ар актер ист ик и субъект а общен ия» В.А. Л  абунской в 

группе подростков, испытыв  ающ их трудност и в общен и и. 

 

№ 

п/п 

Группы х ар актер ист ик общен ия Среднее зн ачен ие 

(конст ат ирующ ий 

экспер имент) в б  алл ах 

1 Экспресс ивно-речевые (ЭР) 

особенност и п артнеров 

8,85 

2 Соц и ально-перцепт  ивные (СП) 

особенност и п артнеров 

8,85 

3 Отношен ия-обр ащен  ия (ОО) 

п  артнеров друг к другу 

8,70 

4 Умен ия и н  авык  и орг ан из ац и и 

вз а имодейств ия (НВ) 

8,45 

5 Услов ия общен ия (УО) 6,35 

 

Н аглядно результ  аты метод ик и предст авлены н а р исунке 2. 
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Р  ис. 2. Средн  ие зн ачен  ия, полученные по метод  ике «Пс ихолог ическ  ие х  ар актер ист ик и 

субъект  а общен  ия» В.А. Л  абунской в группе подростков, испытыв  ающ их трудност  и в 

общен  и  и. 

 

Н а р  ис. 2 и т абл ице 2 по верт ик ал и б аллы от 0-10 отр аж аются в 

портрете з атрудненного п  артнер  а общен  ия, от 10-20 б аллов портрет п артнер а 

не з атрудненного общен  ия. 

Оцен ив ая к аждую группу х  ар актер ист ик и степень чувств  ительност и к 

отдельно взятым пок аз ателям общен ия, было выявлено, что н  а ибольшее 

кол ичество х ар  актер ист ик,  оцененных н  а 5  и 4  б  алл а  (к  ак  очень  с ильно  и 

с ильно  з атрудняющ их  общен ие)  встрет илось  в группе  сужден  ий, 
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оп исыв ающ их отношен  ия-обр ащен ия друг к другу (см. Пр  иложен ие А, 

т абл иц а 3). 

По мнен ию подростков «трудный п  артнер по общен  ию» относ ится к 

друг  им людям (ко мне) вл  астно (67%) и высокомерно (67%). 

Х ар актер ист ик ам и, к которым т  акже чувств ительны подростк  и 12 лет 6 

кл асс а, являются: безр  азл ичное отношен  ие к другому человеку, ко мне 

(50%); подозр  ительное отношен  ие к друг  им людям, ко мне (50%); 

непр иязненное (вр аждебное)отношен ие к друг  им людям, ко мне (50%); 

требов ательное отношен  ие к друг  им людям, ко мне (52%) 

Повышенное вн  им ан  ие подростков к т ак им пок аз ателям, к  ак вл астное 

отношен ие к друг  им людям, стр ах быть смешным, высокомер  ие п  артнер а по 

общен ию говор  ит об оценке их к  ак ф акторов, не способствующ  их 

н  ал аж ив ан ию отношен ий, поддерж ан ию межл ичностного общен  ия.  

Т акже высок ие результ аты получ  ил ись в 4 группе х  ар актер ист ик – 

умен  ия и н авык и орг  ан из ац и и вз а имодейств ия (см. т абл иц а 4). 

В общен и и подростков «трудный собеседн  ик» имеет пр  ивычку 

переб ив ать (50%), неумен  ие выйт и из общен  ия, вовремя его прекр  ат ить(50%) 

Т акже чувств ительны подростк и к т ак им проявлен иям собеседн  ик а по 

общен ию, к ак дом  ин иров ан ие в общен  и и (жел ан  ие больше говор  ить, чем 

слуш ать, стремлен ие з ан им ать в общен и и ведущую поз  иц ию), стрем ится 

н  авяз ать свое мнен  ие, неумен ие аргумент  иров ать сво и з амеч ан ия, 

предложен ия; концентр  ац ия вн им ан ия н а собственных чувств  ах и мыслях. 

В т абл ице 5 (см. Пр  иложен ие А) предст авлены д  анные по группе 

соц и ально-перцепт  ивных особенностей п  артнеров (СП).  

Х ар актер ист ик и этой группы не выбр  аны подростк ам и в к ачестве 

чувств ительных пок  аз ателей в общен и и. З атрудняющей общен  ие. Является 

пр ивычк а суд  ить о человеке по внешност  и. Полов ин а подростков прот ив 

оценк и собеседн ик а по внешн им д анным (50%). Скорее всего, это связ  ано с 
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их возр астом и возн  ик ающ им и в ж изн  и с иту ац иям и, когд а их внешность 

является поводом для умоз  аключен ий сверстн  иков.  

Группу х  ар актер ист ик экспресс ивно-речевые особенност и п артнеров 

подростк и оцен ил и следующ  им обр азом (см. т абл иц а 6). 

Предст авленные результ  аты говорят о том, что экспресс  ивно-речевые 

особенност и п артнеров не являются пок  аз ателям и п артнер а з атрудненного 

общен ия. Одн ако, 11 респондентов (52%) быстрый темп реч  и отмеч ают к ак 

ф  актор з атрудняющ ий общен ие. 

В т абл ице 7 и Пр  иложен  и и А, д аны результ  аты по группе сужден ий, 

которые д ают предст авлен ие о вл иян  и и н а возн  икновен ие трудностей 

общен ия т ак их п  ар аметров, к ак интенс  ивность общен  ия, кол ичество 

п  артнеров, н  ал ич ие св  идетелей общен ия, возр аст, пол, ст атус.  

Ответы подростков говорят о том, что интенс  ивность общен  ия, 

кол ичество п  артнеров, возр  аст, пол ст атус не воспр ин им аются ребят ам и к ак 

з атрудняющ ие общен ие, хотя пр  исутств ие посторонн  их л  иц вызыв ает 

з атруднен ия в общен  и и подростков (50%). 
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Р  ис. 3. Р  аспределен  ие подростков, испытыв  ающ  их пс ихолог ическ  ие трудност  и в общен  и и 

(в %) 

Оцен ив ая результ  аты проведенной метод  ик и, в которой в к  ачестве 

субъект а з атрудненного общен  ия выступ  ил и подростк и двен  адц ат и лет, 

можно н ар исов ать следующ ий портрет субъект  а з атрудненного общен  ия: это 

сверстн ик с з астывшей позой и неподв  ижным л ицом, пр  и этом быстро 

говорящ ий, с пр  ивычкой переб  ив ать р  азговор и неумен  ием выйт  и из 

общен ия, вовремя прекр  ат ить его. Стрем  иться суд ить о собеседн ике по его 

внешност и, пр и этом бо  ится пок аз аться смешным в гл  аз ах друг  их людей. Это 

высокомерный, вл  астный, подозр  ительный сверстн ик. Безр  азл ично 
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относящ  ийся к другому человеку, но пр  и этом проявляет требов ательное 

отношен ие к друг  им людям. 

Ан  ал из ируя получ  ивш ийся портрет субъект а з атрудненного общен  ия, 

дел аем вывод: в к аждой группе х  ар  актер ист ик трудный п  артнер по общен  ию 

выявлены сужден ия, з атрудняющ ие общен ие подростков со сверстн  ик ам и. 

Для исследов  ан ия инд ив иду альных л ичностных особенностей 

подростков д  анной группы, был использов  ан «Л ичностный 

многоф акторный опросн  ик» Р. Кеттелл а - (подростковый в  ар и ант – тест 

CPQ). В к ачестве ведущ  их информ ат ивных пок аз ателей выступ  ил и 

следующ ие ф акторы: «А», «E», «Н», «F», «Q2», которые отр  аж ают 

коммун  ик ат ивные свойств а и особенност  и межл ичностного вз  а имодейств ия 

(р ис. 4), т.е. потребност  и л ичност и в общен и и и умен  и и общ аться 

подростков. 

Высок ая зн ачен ие ф  акторов (стен а 8-10), среднее зн  ачен  ие ф акторов 

(стен а 4-7), н изкое зн  ачен ие ф  акторов (стен а 1-3). 
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Р  ис. 4. Коммун  ик  ат ивные свойств  а и особенност  и межл  ичностного вз а имодейств  ия 

подростков (в %) 

 

Высок ие зн ачен ия ф  акторов «А» (8-10 стен  а) и «Н» (8-10 стен а) 

отмечены у 9% респондентов. Эт  и подростк и стремятся к общен  ию, легко и 

быстро, ч асто по собственной ин  иц и ат иве вступ  ает в конт акт с незн акомым и 

и м алозн акомым и людьм  и. Опыт межл  ичностного общен  ия большой, но 

нередко вз а имоотношен  ия поверхностные и непродолж  ительные. Не 

испытыв  ает  н апряжен ия  в  большой  ауд  итор и и.  Сохр аняет  уверенность  в 
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себе, способен отстоять свою поз  иц ию пр и общен и и с автор  итетным и 

людьм и. Общен  ие служ  ит основным способом решен  ия всех сво их проблем. 

Н изк ие зн  ачен ия ф акторов «А» (1-3 стен  а) и «Н» (1-3 стен а) пр исущ и 

подростку, который отл  ич ается сл або выр аженной потребностью в общен  и и 

с людьм и. Чрезвыч айно изб  ир ателен в уст  ановлен  и и и поддерж ан и и 

конт актов. Круг общен  ия огр ан ичен друзьям  и и бл  изк им и. Избег  ает общен ия 

с большой ауд итор ией и автор итет ам и. Испытыв ает больш  ие сложност и, 

когд а возн  ик ают сложност и, связ анные с просьб ам и. Т ак х ар актер изуются 

19% ребят, которые нужд  аются в инд ив иду альных пс ихолог ическ их 

консульт ац  иях по выр  авн ив ан ию д анных пок  аз ателей. 

72% подростков пок  аз ал и среднее зн  ачен ие по ф актор ам «А» 

«з амкнутость – общ ительность» и ф актор Н, который х  ар актер изует степень 

акт ивност и в соц и альных конт акт ах. 

Средн ие зн ачен ия ф  акторов «А» (4-7 стен а) и «Н» (4-7 стен а) 

х ар актер изуют подростк а, который вз а имоотношен ий с людьм  и не избег ает, 

но собственн ая акт  ивность в уст  ановлен и и и сохр  анен и и конт актов 

невысок ая. Ин иц и  атором общен ия ст  анов ится в том случ  ае, есл и 

з атр аг ив аются его интересы. Изб  ир ателен в общен и и. Общен ие с большой 

ауд  итор ией ил и автор итетным и людьм и требует преодолен  ия н апряжен ия. К 

этой группе относятся больш  инство тест ируемых н ам и подростков. 

Высок ие пок аз ател и по ф актору "Е" х  ар актерны для людей с 

выр аженным стремлен ием к с амоутвержден  ию, с амостоятельност и и 

нез ав ис имост и, стремящ имся к дом ин иров ан ию, вл астным и неуступч  ивым, 

упрямым и непреклонным. Для подросткового возр  аст а с амоутвержден ие 

является х ар актерной ярко выр  аженной чертой. 67% подростков пок  аз ал и 

высокое зн ачен ие по ф актору "Е". 

Подростк и с высок  им зн ачен  ием по ф  актору F пр  иятны в общен  и и, 

проявляют л идерск ие к ачеств а и т ак их выявлено 4%; с н изк  им зн ачен ием по 

ф  актору F скрытны, избег ающ ие обществ  а 24%; под авляющее больш инство 
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(72%) – ребят с осторожностью вступ  ают в конт акт, м ало эмоц ион альны, 

откровенны только с тем  и, кому доверяют. 

Нужд  аются в групповой поддержке, пр  ин им ают решен ия вместе с 

друг  им и, следуют з  а общественным мнен  ием, ор иент ируются н а соц и альное 

одобрен ие, безын  иц  и ат ивны 24% подростков; нез  ав ис имы от группы, 

с амостоятельны, н  аходч ивы, с амостоятельно пр ин им ают решен ия, могут 

господствов  ать, не нужд  аются в поддержке друг  их людей, нез ав ис имы 19%; 

57% подростков со средн  им и пок аз ателям и по ф  актору Q2 ч  аще всего 

проявляют нес амостоятельность, з ав ис имость, пр ивяз анность к группе, 

ор иент  ируются н  а групповое мнен  ие, нужд аются в опоре, поддержке 

окруж  ающ их. 

 

 

Р  ис. 5 Потребность л ичност  и в общен и и (в %) 

 

Пр  и ан ал изе л ичностных проф  илей испытуемых выяв  ил и двух 

общ ительных подростков – гл авной ж  изненной потребностью, у которых 

является общен ие, т ак ие дет и не нужд  аются коррекц и  и н авыков общен ия. У 

четырех подростков потребность в общен  и и н изк ая и пятн адц ать нужд  аются 

в общен и и - им требуется  групповое  пс  ихолог ическое  консульт  иров ан ие 

(см. р ис. 5).  

Обобщ ая  вышеск аз анное,  можно  предполож  ить,  что  у  больш  инств а 

испытуемых  выявлен  средн  ий  уровень  стремлен ия  к  общен ию, 

сотрудн  ичеству с окруж  ающ им и, т ак к ак у эт их подростков возн  ик ают 

пс ихолог ическ  ие трудност и в общен и и. 
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По полученным результ  ат ам соц иометр ической метод  ик и был и 

сост авлены м атр  ицы (см. Пр иложен ие В, т  абл иц а 11) для группы подростков, 

ч исленностью 21 человек.  

Из пр  иведенных т  абл иц в идно, что к  аждый уч  ащ ийся з ан  им ает 

определенное положен  ие в с  истеме л ичных отношен ий и к  аждого можно 

отнест и в одну из пят  и групп (см. т  абл иц  а 3, р ис. 6): 

- звезды (получ  ивш ие пять выборов и более); 

- предпоч  ит аемые (получ  ивш ие тр  и – четыре выбор а); 

- пр инятые (получ ивш ие од ин – дв а выбор а); 

- не пр инятые (не имеющ  ие полож ительных и отр  иц  ательных 

выборов); 

- отверг аемые (получ  ивш ие отр  иц  ательные выборы пр  и отсутств и и 

полож ительных). 

 

Т абл иц а 3 - Конст ат ирующ  ий экспер  имент для группы (21 чел.) 

 

звезды предпоч  ит аемые пр инятые непр инятые отверженные 

0 4,13,14,21 2,3,5,6,7, 

9,10,11,12,15,17,18,19,20  

1,16 8 

 

Н аглядно результ  аты соц иометр и и предст  авлены н а р ис.6 
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Р  ис. 6. Ст атусные поз  иц  и и подростков в группе (в %) 

 

Согл асно д анным, полученным по метод  ике соц иометр ического 

исследов ан ия: «звезды» - 0 подростков; «предпоч  ит аемые» - 4 уч  ащ ихся 

(19,04 %); «пр  инятые» - 14детей (66,80 %); «непр  инятые» - 2 человек а (9,50 

%); «отверженные» - 1 подросток (4,70 %). 

Т ак им обр азом, подростк  и, чье положен  ие в коллект иве сверстн иков 

бл агополучно, легк  и в общен и  и, доброжел ательны, склонны к 

сотрудн  ичеству т.е.не испытыв  ают з атруднен ий пр и общен и и со 

сверстн ик ам и. 

Подростк и, получ  ивш ие м алое кол ичество выборов и не пользующ  иеся 

вз а имностью, не удовлетворены сво  им положен ием, что пр  ивод ит к 

трудностям в общен  и  и со сверстн  ик ам и. Неудовлетвор ительное положен  ие в 

группе сверстн иков переж ив ается подростк  ам и. 

В результ ате конст ат ирующего экспер имент  а было уст  ановлено, что 

дом ин ирующ им уровнем проявлен  ия подростков испытыв  ающ их трудностей 

в общен и и со сверстн  ик ам и является средн ий (см. р ис. 7). 
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Р  ис.7. Р аспределен  ие по итоговым уровням проявлен  ия трудностей общен ия у 

подростков (в %) 

 

Обобщ ая результ  аты всех метод ик, можно сдел ать вывод о том, что в 

группе подростков, для больш  инств а опрошенных (66,80%) свойственен 

средн ий уровень трудностей в общен  и и.  

Проведенн ая д и  агност ик а с помощью р  азр абот анной анкеты и 

метод ик и В.А. Л  абунской позвол  ил и н ам, прежде всего, оп  ис ать 

предст авлен ия подростков о себе и о другом к  ак субъекте общен ия, во-

вторых, сост ав ить портрет субъект  а з атрудненного общен  ия – сверстн ик а, 

выдел ить особенност и к аждого субъект а и р азл ич ия в трудностях общен  ия в 

з ав ис имост и от ст атус а п  артнер  а.  

Ответы подростков говорят о том, что интенс  ивность общен  ия, 

кол ичество п  артнеров, возр  аст, пол ст атус не воспр ин им аются ребят ам и к ак 

з атрудняющ ие общен  ие. 

Оцен ив ая результ  аты проведенной метод  ик и, в которой в к  ачестве 

субъект а з атрудненного общен  ия выступ  ил и подростк и двен  адц ат и лет, 

можно н ар исов ать следующ  ий портрет субъект  а з атрудненного общен  ия: это 

сверстн ик с з астывшей позой и неподв  ижным л ицом, пр  и этом быстро 

говорящ ий, с пр  ивычкой переб  ив ать р  азговор и неумен  ием выйт  и из 

общен ия, вовремя прекр  ат ить его. Стрем  иться суд ить о собеседн  ике по его 

внешност и, пр и этом бо ится пок аз аться смешным в гл  аз ах друг  их людей.  

Это  высокомерный,  вл  астный,  подозр ительный  сверстн ик.  Безр  азл ично 
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относящ  ийся к другому человеку, но пр  и этом проявляет требов  ательное 

отношен ие к друг  им людям. 

Пр  и ан ал изе л ичностных проф  илей испытуемых выяв ил и двух 

общ ительных подростков – гл авной ж  изненной потребностью, у которых 

является общен ие, т ак ие дет и не нужд  аются коррекц и  и н авыков общен ия. У 

четырех подростков потребность в общен  и и н изк ая и пятн адц ать нужд  аются 

в общен и и - им требуется групповое пс  ихолог ическое консульт  иров ан ие.  

У больш инств а испытуемых выявлен средн  ий уровень стремлен  ия к 

общен ию, сотрудн  ичеству с окруж  ающ им и, т ак к ак у эт  их подростков 

возн ик ают пс ихолог  ическ  ие трудност  и в общен и и. 

Т ак им обр азом, подростк  и, чье положен  ие в коллект иве сверстн иков 

бл агополучно, легк  и в общен и  и, доброжел ательны, склонны к 

сотрудн  ичеству т.е. не испытыв  ают з атруднен ий пр и общен и и со 

сверстн ик ам и («звезды» - 0 %; «предпоч ит аемые» - 19,04%). 

Больш ая ч асть испытуемых получ  ил и средн ий соц  иометр ическ ий 

ст атус («пр инятые» - 66,80%). 

Подростк и, получ  ивш ие м алое кол ичество выборов и не пользующ  иеся 

вз а имностью, не удовлетворены сво  им положен ием, что пр  ивод ит к 

трудностям в общен  и  и со сверстн  ик ам и. Неудовлетвор ительное положен  ие в 

группе сверстн  иков переж ив ается подростк ам и («непр инятые», 

«отверженные» - 14,20 %). 

 

2.3. Орг ан из  ац ия и проведен ие форм ирующего экспер  имент а 

 

Исходя из результ  атов конст ат ирующего экспер имент а, был а выделен а 

групп  а подростков, испытыв  ающ их трудност и в общен  и и, нужд  ающ иеся в 

р азв ит и и н авыков общен  ия. Сто ит отмет ить, что в группу вошл  и 

предст ав ител и среднего и высокого уровня проявлен  ия трудностей общен  ия. 
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В к  ачестве н а иболее опт им альной и эффект ивной формы р  аботы с 

трудностям и в общен  и и у подростков со сверстн  ик ам и было выбр  ано 

групповое консульт  иров ан ие, т  ак к ак оно позвол ит уч  астн ик ам группы 

исследов ать свой ст  иль отношен ия с друг  им и людьм и и пр  иобрест и более 

эффект ивные соц  и  альные н авык и, нем алов ажным является то, что члены 

группы имеют возможность получ  ить обр атную связь о том, к  ак их 

воспр ин им ают окруж  ающ ие. Консульт  ат ивн ая групп а, т  ак ил и ин аче, 

предл аг ает уч  астн  ик ам поддержку и пон  им ан ие, что увел ич  ив ает готовность 

членов группы исследов ать и р азреш ать проблемы, с которым  и он и в эту 

группу пр  ишл и. Коллект  ивный опыт позволяет в более ш  ироком контексте 

взглянуть н  а собственные проблемы. Групп  а предост  авляет возможность 

обсужден ия акту альных проблем поведенческ  их р исков. 

Н ам и был а р азр  абот ан  а прогр амм а групповых консульт  ац  ий «Ж  ивое 

общен ие» для подростков, испытыв  ающ их трудност и в общен и и. Прогр амм а 

был а сост авлен а н  а основе «Трен инг общен ия для подростков» Грецов А. Г., 

с учетом пс ихолог  ическ  их особенностей подросткового возр  аст а. Он а 

предпол аг ает использов  ан ие н а з анят  иях следующ их форм орг ан из ац и и 

деятельност и: пс ихолог ическ ие упр ажнен ия, тем ат ическ ие д искусс  и и, 

элементы ск азко-тер ап и и, аутотрен инг, пс  ихолог ическ ие игры. 

Н а первом эт апе сост авлен ия прогр  аммы мы определ  ил и ее цель и 

з ад  ач и. 

Цель прогр аммы: повышен ие уровня общен  ия у подростков, 

испытыв  ающ их трудност и в общен и и со сверстн ик ам и, через р азв ит ие 

н  авыков общен ия, рефлекс и и и поз ит ивных способов действ  ия в р  азл ичных 

с иту ац иях. 

З  ад ач и прогр аммы: 

 помочь уч  астн ик ам лучше узн  ать друг друг  а,  

 способствов ать р азв ит ию умен  ий р абот ать в группе, 
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 р азв ит ие соц и альных эмоц ий, 

 р азв ив ать коммун  ик ат ивных н авыков,  

 з акреплять н авык и общен ия,  

 обучен ие умен  ию с амостоятельно реш ать проблемы. 

Н а втором эт апе р аботы выделен а основн  ая структур  а ре  ал из ац и и 

прогр аммы, определен  ие содерж ан  ия к  аждой консульт  ац и и (встреч и) и 

подбор необход  имого м атер и ал а и форм р аботы. Прогр  амм а групповых 

консульт ац  ий состо ит из 12 встреч. Продолж  ительность одного з  анят ия 1,5 

ч ас, реж им проведен  ия 2 встреч и в неделю, в течен ие 6 недель. Кол ичество 

уч астн иков: 17 человек, подростк и в возр асте 12 лет. 

Встреч  и осуществлял  ись н а б азе МБОУ С иб ирякской СОШ 

Емельяновского р  айон а. 

Содерж ан ие н ашей прогр аммы н апр авленно непосредственно н  а 

повышен ие уровня общен  ия у подростков со сверстн  ик  ам и, а т акже н а 

акту альные проблемы возр  аст а. 

Треть им эт апом н ашей р аботы было выделен ие основных эт апов 

з анят ий, определен  ие содерж ан ия к аждого эт ап а и подбор соответствующ  их 

техн ик и упр  ажнен ий.  

Прогр амм а ре ал изуется в тр и эт ап а:  

1. Вводный (2 з анят ия)  

2. Основной (9 з  анят  ий)  

3. З аключ ительный (1 з  анят ия)  

З  ад ач  и вводного эт ап  а: 

1. Провест и вводную консульт  ац ию для пон им ан ия акту альност и и 

коррект ировк и методов р аботы. 

2. Уст анов ить довер ительные отношен  ия с подростк  ам и. 

3. Проясн ить цел и (общ  ие, инд ив иду альные). 

4. Созд ать бл агопр  иятную пс  ихолог ическую обст ановку.  
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5. Сформ иров ать у подростков интерес к уч аст ию в групповых 

консульт ац  иях. 

6. Уст анов ить пр  ав ил а и пр инц ипы групповых консульт  ац ий, согл асов ать 

их с уч  астн ик ам и.  

З ад ач  и основного эт  ап а: 

1. Созд ать бл агопр иятную пс  ихолог ическую обст  ановку для к аждой 

консульт ац  и и.  

2. Прор абот ать темы для к  аждой консульт  ац и и. 

3. Обеспеч ить уч  астн иков необход имой информ ац  ией. 

4. Уточн ить инд  ив иду альные переж ив ан  ия уч  астн иков, ок  аз ать 

пс ихолог ическую помощь. 

5. Обуч  ить пр акт ическ  им техн  ик ам: орг ан  из ац  и и деятельност  и н а основе 

сотрудн  ичеств а, информ ац  ионного обмен  а и обмен а мнен иям и, а т акже 

совместного по  иск а решен ия проблем.  

З ад ач  и з аключ  ительного эт ап а: 

1. Обобщ ить полученные зн  ан ия о преодолен  и и трудностей в общен  и и 

подростков со сверстн ик ам и. З акреп ить полученные умен  ия и н авык и, 

н  апр авленные н а орг ан из ац ию деятельност и н а основе сотрудн  ичеств а, 

информ ац  ионного обмен  а и обмен  а мнен  иям и, а т  акже совместного 

по иск а решен ия проблем. 

2. Отрефлекс  иров ать изменен  ия, про изошедш ие с к  аждым из подростков. 

3. Получ  ить обр атную связь от уч  астн иков об акту альност и 

предложенной формы р  аботы. 

Все консульт  ат ивные встреч и имеют общую структуру, он  а 

предст авлен а в т абл ице 4. 
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Т абл иц а 4 - Схем а-структур  а консульт ат ивных встреч 

 

Схем а  Структур  а 

1. Орг ан  из ац  ионный эт  ап 1. Пр иветств ие. Упр ажнен  ия н а сплочен  ие. 

С амопрезент  ац  ия н астроен ия уч  астн иков. 

2. Основной эт ап 2. Консульт  ат ивн  ая бесед  а по теме з  анят ия. 

3. Пр акт ик а: выполнен  ие упр  ажнен  ий, техн  ик и 

их верб  ал  из ац ия. 

3. З аверш ающ ий эт  ап 4. Дом ашнее з  ад ан ие (есл  и требуется). 

5. Итогов ая бесед  а. Рефлекс ия.  

 

Следующ им эт апом р аботы ст  ало сост  авлен ие тем ат ического пл  ан а 

групповых консульт  ац  ий «Ж  ивое общен ие», предст авленного в т  абл ице 5. 

Пр  и подборе тем групповых консульт  ац  ий, мы оп ир ал ись н  а выделенные пр и 

исследов ан и и кр итер и и проявлен ия трудностей общен  ия у подростков со 

сверстн ик ам и.  

 

Т абл иц а 5 - Тем ат ическ ий пл ан групповых консульт  ац ий 

№  Тем а консульт ац  и и 

Р абот а с с имптом  ам и трудностей общен  ия 

1 Зн  акомство 

2 Мой м ир 

3 Мо и проблемы 

4 Упр  авляй собой 

Р абот а н  ад уст ановлен  ием межл ичностного вз  а имодейств  ия 

5 Эмоц  и  и и чувств  а 

6 Эффект ивные пр  иемы общен  ия 

7 Я тебя пон  им аю 

Р абот а н  ад инд  ив иду альным  и л ичностным  и особенностям  и подростков 
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8 Моя инд  ив иду альность 

9 Люд и зн  ач имые для меня 

Р абот а н  а уст ановлен  ие ш ироты в конт  акт ах подростков со сверстн  ик ам и 

10 Б арьеры общен  ия 

11 Вз  а имопомощь 

12 До св  ид ан ия  

 

В соответств  и и с тем ат ическ им пл аном групповых консульт  ац ий 

сост авлены конспекты встреч, которые предст авлены в пр иложен  и и В.  

Пятым эт апом пр  акт ической р  аботы ст  ало созд ан ие группы для 

форм ирующего экспер  имент а. После созд ан ия группы форм ирующего 

экспер имент а был  а ре ал изов ан а прогр амм а групповых консульт  ац  ий для 

подростков, испытыв  ающ их трудност и в общен  и и со сверстн  ик ам и. В сост ав 

группы вошло всего 17 подростков, из н  их – 3 человек а с высок им уровнем 

проявлен ия трудностей в общен  и  и, 14 со средн  им. Сост ав уч  астн иков группы 

предст авлен в т абл ице 6. 

Т абл иц а 6 - Уровень проявлен ия трудностей в общен  и и уч астн иков 

группы н  а эт апе конст  ат ирующего экспер  имент а  

 

№ Ф.И. возр аст Уровень проявлен  ия трудностей в общен  и  и 

1 Егор К. 12 лет высок ий 

2 М акс им Д. 12 лет средн ий 

3 Артем С. 12 лет средн ий 

4 Степ ан  С. 12 лет средн ий 

5 Ром ан Т. 12 лет средн ий 

6 Юл ия Ш. 12 лет средн ий 

7 Ксен  ия К. 12 лет высок ий 

8 М ар ин а П. 12 лет средн ий 

9 Люб а П. 12 лет средн ий 

10 М арг ар ит а К. 12 лет средн ий 

11 Вл ад Д. 12 лет средн ий 

12 Егор С. 12 лет средн ий 

13 Ст ас Р. 12 лет высок ий 

14 В аля Г. 12 лет средн ий 
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15 К ар ин а М. 12 лет средн ий 

16 Ульян  а П. 12 лет средн ий 

17 Н астя С. 12 лет средн ий 

 

С пр акт ическ им и упр ажнен иям и трудностей не возн  икло. Уч астн  ик и 

хорошо пон им ал и, что от н  их требуется, но не всегд  а был и по м акс имуму 

акт ивны, объяснял и это скромностью, нов  изной опыт а.  

Н а подготов ительном эт  апе прогр аммы особое вн им ан  ие было уделено 

форм иров ан ию внутренней мот  ив ац и и подростков к посещен  ию 

консульт ац  ий. 

Было проведено пр  игл ас ительное м  ин  и-собр ан  ие, где подростк и был и 

озн акомлены с обобщенным  и и инд  ив иду альным и результ  ат ам и первого 

конст ат ирующего срез а. Т акже для пр ивлечен  ия вн им ан ия подростков мы 

ст ар ал ись сдел ать формул ировк и тем интересным  и доступным и для 

пон им ан ия. Пр и общен и и с подростк ам и уместнее было использов  ать слово 

«встреч а», а не «группов  ая консульт  ац ия», это исключ ало форм альность и 

обяз ательность. Итогом первого эт  ап а было с амоопределен ие подростков о 

необход имост и ил и ненужност и посещен  ия консульт ац ий.  

Первое з анят ие в группе было н  апр авлено н а созд ан ие пс  ихолог ическ и 

безоп асной и комфортной обст  ановк  и через прояснен  ие формы орг ан  из ац  и и, 

пр ав ил и целей р  аботы, с амор аскрыт ие уч  астн  иков в обсужден  иях и 

упр  ажнен иях. Сто ит отмет ить, что во время беседы мног  ие уч  астн ик и 

чувствов ал и себя свободно, учувствов  ал и в обсужден и и, р аскрыв ал ись. 

З  амет им, что пр акт  ическ  ие упр ажнен ия вызв ал и у уч  астн  иков некоторую 

н  астороженность: не всем уд  алось быть искренн  им и в группе, ч  асто 

допуск  ал и оценку уч  астн ику группы, а не его действ  ию.  Обр  атн ая связь, 

полученн ая в конце второй встреч  и, д  ал а пон им ан ие о том, что подростк  и 

осозн ал и акту альность проблемы трудностей в общен  и  и. Определ ил ись с 

необход имостью р  аботы н ад собой, получ  ил и эмоц ион альную р  азрядку.  
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Н а третью встречу, уч  астн ик и пр ишл и тем же сост авом. Здесь сто  ит 

отмет ить, что особый эмоц  ион альный откл ик был з  амечен в упр  ажнен и и 

«Светск ий пр ием», н  апр  авленном н а преодолен ие трудностей, меш ающ их 

полноценному с  амовыр ажен ию общен ию. Н а четвертой встрече выполнен  ие 

подобного упр  ажнен ия, «К акого я цвет а?» способствов ало более 

откровенному с  амор аскрыт ию больш инств а подростков, а т  акже сплочен  ию 

группы в целом. Групп  а пок аз ал а к  ачественную д  ин  ам ику в р  аботе 

уч астн иков: к аждый чувствов  ал себя более уверенно, спокойно, 

з а интересов анно, в той ил  и иной степен  и акт ивност и пр ин  им ал уч аст ие в 

беседе. Вся групп  а р аздел ил ась н а две группы: первые был  и изл ишне 

откровенны, акт ивны, много говор  ил и о себе, пыт ал ись д  ав ать советы 

друг  им; вторые имел  и жел ан  ие выск азыв аться, говор ил и обдум  анно, кр атко, 

по делу, от темы не уход  ил и.  

Оп  ис анн ая тенденц ия сохр анял ась до последней встреч  и.  

Сто ит отмет ить общее сплочен ие группы к пятому з  анят ию: подростк и 

ст ал и пр иход ить вместе, по дороге з  аход ил и друг з  а другом, потом шл  и 

вместе домой. Это, несомненно, ок азыв  ало вл иян ие н а т  акой ф актор к ак 

удовлетворенность от общен  ия друг с другом. 

С пр акт ическ им и упр  ажнен иям  и трудностей не было больше, 

уч астн ик и хорошо пон  им ал и, что от н  их требуется, но не всегд  а был и по 

м акс имуму акт ивны, объяснял  и это з  астенч ивостью, нов изной опыт а. 

Упр  ажнен ий, где требов  алось оп ис ать состоян ие и мысл и сверстн  ик а по 

выр ажен ию л иц а и позе («Я тебя пон  им аю»).  

Трудност и был и отмечены в проведен  и  и пс ихолог ическ их д искусс ий, 

подростк ам не хв  ат ало слов арного з  ап ас а он и не могл  и четко 

сформул иров ать свою мысль, не всегд  а н аход ил и аргументы. Предв идя 

т акую с иту ац ию, мы з ар анее подгот авл ив ал и п амятк и «Дом ашнее з ад ан ие», 

где оп исыв ал и цель упр  ажнен ия и подробную инструкц  ию. Это позвол ило 

уч астн ик ам воспользов  аться упр  ажнен ием в любой подходящ  ий момент.  
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Подростк и охотно говор  ил и о сво  их трудностях, осозн  ав ал и их, но 

мот ив ац ия н а пр акт ическое пр  именен ие в ж  изн и ок аз ал ась сл абой.  

Ведущ ий пс ихолог игр ал особую роль в процессе группового 

консульт иров ан ия: созд  ан ие особого довер  ительного пс ихолог ического 

кл им ат а, пс  ихолог ическ  ая поддержк а отдельных уч  астн иков и группы в 

целом, удерж ан  ие беседы в р амк ах темы консульт  ац и  и, форм иров ан ие 

мот ив ац и и и ин иц и ат ивы уч  астн иков н  а р аботу н  ад собой. Отмет  им, что в 

процессе р аботы про  исход ил и непредв  иденные с  иту ац и и, к пр имеру, од ин 

уч астн ик пл ак ал, другой был не т  акт ичен. Здесь пс ихологу было в ажно 

пр ав ильно сор  иент  иров аться в с  иту ац и  и, чтобы не н  авред  ить уч  астн ику и 

группе в целом.  

Н а последнем итоговом з  анят и и был сдел  ан особый акцент н  а 

пр акт ическом пр  именен и и н  акопленного опыт а в ж изн  и подростков. 

Н авык и, пр иобретённые в процессе групповых консульт  ац  ий, акт ивно 

используются подростк  ам и в повседневной ж изн и.   

Сост авленн ая прогр амм а может быть использов  ан а пс  ихолог ам и и 

пед агог ам и для коррекц  и и отношен ий подростков друг к другу 

(безр  азл ичного отношен  ия, непр  иязненного, подозр  ительного, 

высокомерного), умен  ий орг ан изовыв  ать вз а имодейств  ия (пр ивычк  а 

переб ив ать р азговор, неумен  ие выйт и из общен  ия вовремя, пр  ивычк а суд  ить 

о человеке по его внешност и), т  ак же могут быть взяты отдельные элементы, 

упр  ажнен ия, что будет способствов  ать р азв ит ию предст авлен ий проявлен ий 

трудностей в общен  и  и, и их преодолен  ию. 

Умен ие преодолеть трудност  и в общен и и помог  ает обрест и 

внутреннюю г армон  ию, пр и этом восп  итыв ается чувство ответственност и, 

честность, способность к творчеству и умен  ие р азреш ать любые проблемы 

р азл ичным и путям  и. Чтобы н ауч иться эффект ивно, общ аться, требуется с ил а 

вол и, смелость, новые убежден  ия и новые зн ан ия. 
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2.4. Ср авн ительный ан  ал из результ атов форм ирующего экспер имент  а 

 

После ре ал из ац и и прогр аммы форм ирующего экспер имент а, н ам и был 

проведен повторный срез, н  апр авленный н  а ан ал из д ин ам ик и изменен  ия 

проявлен ия трудностей общен  ия. В р аботе был и использов  аны метод  ик и, 

ан алог ичные первому срезу. Для проверк  и достоверност и р азл ич ий был 

пр именен Т-кр  итер ий В илкоксон  а. Н иже мы предст авляем обсужден ие 

полученных результ  атов. 

 

Ан ал из результ атов «Пс  ихолог ическ ие х ар актер ист ик и субъект а 

общен ия» В.А. Л абунской 

После форм  ирующего экспер имент а изменен  ия про изошл и почт и по 

всем х ар актер ист ик ам субъект  а з атрудненного общен  ия. Это н аблюд ается в 

к аждой группе сужден  ий: экспресс ивно-речевые, соц и ально-перцепт ивные, 

отношен ия - обр ащен ия п артнеров друг к другу, умен  ия и н авык и 

орг ан из ац и и вз а имодейств  ия, услов  ия общен  ия.  

Необход имо отмет ить изменен ия, про изошедш ие в «портрете трудного 

п  артнер а общен ия». Ср  авн ив ая полученные результ  аты можно утвержд  ать, 

что подростк и испытыв ающ ие трудност и в общен и и преодолел  и ряд 

пс ихолог ическ  их трудностей поэтому портрет субъект  а, з атрудненного 

общен ия измен ился в полож ительную сторону. Д  анные изменен  ия отр  ажены 

в р ис. 7 «Р аспределен ие подростков, испытыв  ающ их пс ихолог  ическ ие 

трудност и в общен  и и». 
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Р  ис. 7. Р аспределен  ие подростков, испытыв  ающ  их пс ихолог ическ  ие трудност  и в общен и и 

 

Контр астные изменен ия про изошл и в следующ их сужден  иях: р аньше 

50% подростков относ  ил ись друг к другу с подозрен  ием, после проведенных 

встреч 19%. Подобное сн  ижен ие пок аз ателя в ид  им в сужден  иях 

«непр иязненное (вр  аждебное) отношен  ие к друг  им людям (ко мне)» - с 50% 

до 9%; «высокомерное отношен  ие к друг  им людям (ко мне)» - с 67% до 23 %. 
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Без особого изменен  ия ост алось сужден ие «пр ивычк а переб ив ать 

р азговор» до экспер  имент а т ак ая пр ивычк а был а у 50% подростков, 

испытыв  ающ их трудност и в общен и и после экспер имент а т ак их, ост алось 

41%; «неумен  ие выйт  и из общен ия, вовремя его прекр  ат ить» выр  аж алось у 

50%, а теперь у 31%, скорей всего это св  идетельствует о пс ихолог ическ их 

особенностях подросткового возр  аст а, когд а ребят а в группе хотят пок  аз ать 

свою инд ив иду альность; «быстрый темп реч  и» - с 52% (скорей всего это 

дет и, быстро говорящ  их род ителей л ибо дет  и с быстрым темпом мышлен  ия) 

до 42% - это можно объясн  ить тем, что пс  ихолог ическ ие упр  ажнен ия для 

некоторых из подростков ст ал и эффект  ивным и, он и ст  ал и убед  ительнее 

выр аж  ать свою мысль не переб  ив ая р азговор. Эт и подростк  и ст ал и менее 

чувств ительны к сужден  ию «требов  ательное отношен  ие к друг  им людям» где 

до экспер имент а сост  авлял и 52% подростков, а после 32%. 

У ребят, которые безр  азл ично относ ил ись к другому человеку (с 50% 

до 27%), суд  ил и о человеке по его внешност  и (с 50% до 21%), которым 

меш ало пр исутств ие посторонн их л иц (с 50% до 24%) изменен  ия про изошл и 

в полов ину пок аз ателя. Т ак к ак исчезл и смысловые б арьеры в общен и и и 

измен ил ись соц и альные уст  ановк и, пр и которых подростк  и ст ал и пон им ать 

роль слухов, «дурной сл  авы», он  и понял  и, что нельзя восполнять недост  аток 

сведен ий и зн ан ий о другом человеке по первому впеч атлен  ию ил и 

впеч атлен  ию друг  их людей т.к. это может быть ложным сужден  ием о 

п  артнере. 

Есл и ср  авн ив ать изменен ия по групп  ам х ар актер ист ик общен ия и взять 

средн ие зн ачен  ия «способност и к уст  ановлен ию межл  ичностного 

вз а имодейств ия» можно отмет ить что и по всем пят  и групп  ам про изошло 

изменен ие пок аз ателей (см. т абл иц а 7, р ис. 8). 
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Т абл иц а 7 - Средн ие зн ачен ия, полученные по метод  ике 

«Пс ихолог ическ ие х ар актер ист ик и субъект а общен ия» В.А. Л  абунской в 

группе подростков, испытыв  ающ их трудност и в общен  и и до и после 

форм ирующего экспер  имент а 

 

№ 

п/п 

Группы х ар актер ист ик 

общен ия 

Среднее зн ачен ие 

(конст ат ирующ ий 

экспер имент) в б  алл ах 

Среднее зн ачен ие 

(форм ирующ ий 

экспер имент) в 

б  алл ах 

1 Экспресс ивно-речевые 

(ЭР) особенност и 

п  артнеров 

8,85 9,99 

2 Соц и ально-

перцепт ивные (СП) 

особенност и п артнеров 

8,85 9,72 

3 Отношен ия-обр ащен  ия 

(ОО) п  артнеров друг к 

другу 

8,70 11,61 

4 Умен ия и н  авык и 

орг ан из ац и и 

вз а имодейств ия (НВ) 

8,45 11,34 

5 Услов ия общен ия (УО) 6,35 8,48 

 

Н аглядно результ  аты метод ик и предст авлены н а р исунке 8. 
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Р  ис. 8. Средн  ие зн ачен  ия, полученные по метод  ике «Пс ихолог ическ  ие х  ар актер ист ик и 

субъект  а общен  ия» В.А. Л  абунской в группе подростков, испытыв  ающ их трудност  и в 

общен  и  и до и после форм  ирующего экспер  имент  а 

 

Ср авн ив ая  средн ие  зн ачен ия,  полученные  в  группе  подростков, 

испытыв  ающ их  трудност и  в общен и  и  до  и  после  форм ирующего 
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экспер имент а н  а иболее ощут  имый сдв  иг, отмеч ается в групп  ах 

х ар актер ист ик общен  ия «отношен ие-обр ащен ие п артнеров друг к другу» н  а 

2,91 б алл а; «умен  ия и н авык и орг  ан из ац и  и вз а имодейств  ия в общен и и» 

измен ил ись в полож  ительную сторону н  а 2,89 б алл а; «услов  ия общен  ия» н а 

2,13. 

Н а именьшее изменен  ия отмечены в групп  ах «экспресс  ивно речевые 

особенност и п артнеров» и «соц  и  ально-перцепт ивные особенност и 

п  артнеров» здесь р  азн  иц а в б алл ах между конст ат ирующем экспер иментом и 

форм ирующем сост ав ило 1,14 б алл а и 0,89 б  алл а. 

Н а р ис. 8 по верт  ик ал и б аллы от 0-10 отр  аж аются в портрете 

з атрудненного п артнер а общен  ия, от 10-20 б аллов портрет п  артнер а не 

з атрудненного общен  ия. 

Н а основ  ан и  и полученных д  анных в ходе конст ат ирующего и 

форм ирующего экспер  иментов (см. т  абл иц а 7, р ис. 8), пр  иход  им к выводу: 

средн ие пок аз ател и по всем групп  ам х ар актер ист ик общен ия повыс ил ись. 

Пс ихолог ическ ий портрет трудного субъект  а общен ия измен ился. Т ак, 

подростк и ст ал и более эмоц  ион альным и с выр аз ительной м  им икой, в реч и не 

допуск  ают дл ительных п  ауз, но и не «т  ар аторят», поддерж  ив ают в р азговоре 

зр  ительный конт акт; демонстр  ируют пон им ан ие чувств собеседн ик а; 

проявляют по отношен  ию друг к другу и друг  им людям добродуш  ие, 

высокомерное отношен  ие смен илось н а з а интересов анность; проявляют 

способность слуш  ать, вест и д и алог не переб ив ая, не игнор  ируют точку 

зрен ия другого человек а, способны вовремя прекр  ащ ать общен ие; н ал ич ие 

посторонн  их л иц в большей мере перест  ало быть ф актором з атрудненного 

общен ия. 
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Ан ал из результ атов многоф акторного опросн ик а Р. Кеттелл  а 

С помощью метод  ик и Р. Кэттелл а мы прослед  ил и изменен ия, 

про изошедш ие в л ичностных черт ах подростков в ч  астност и удел ив особое 

вн  им ан ие в группе ф  акторов, связ анных с коммун  ик ат ивным и свойств ам и 

л ичност и и особенностям  и межл  ичностного вз а имодейств ия, до 

форм ирующего экспер  имент а и после у 17 подростков, имеющ  их трудност и 

в общен и и (см. Пр иложен  ие Б, т абл иц а 8,9,10). 

 

Р  ис. 9. Средн ие зн ачен  ия по ф актор ам (коммун  ик ат  ивные свойств  а и особенност и 

межл ичностного вз а имодейств  ия) опросн ик  а Р. Кеттелл а подростков до и после 

форм ирующего экспер  имент  а 
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Т абл иц а 8 - Средн ие зн ачен ия по ф актор ам опросн ик а Р. 

Кеттелл аподростков до и после форм  ирующего экспер имент  а 

Ф актор 

Экспер  имент 

A  B  C  D  E  F  G  H  I J O Q2 Q

3 

Q4 

Конст ат ирующ  ий 7,3 4,7 10,8 8,3 13,

5 

7,

5 

10,6 8,

3 

10,0 9,0 10,

7 

9,6 9,

5 

8,3 

Форм ирующ  ий 8,5 4,0 11,5 8,0 13,

0 

8,

2 

11,3 9,

2 

9,4 8,4 9,7 10,0 1

0,

1 

8,5 

 

Н аглядно результ  аты метод ик и предст авлены н а р исунке 10. 

 

 

 

Р  ис. 10. Средн ие зн ачен  ия по ф  актор ам опросн  ик а Р. Кеттелл  а подростков до и после 

форм ирующего экспер  имент. 

Полученные д  анные пок аз ал и, что у подростков после форм  ирующего 

экспер имент а про изошл и изменен ия пр акт ическ и по всем ф  актор ам. Среднее 

зн  ачен  ие по ф  актору А увел ич илось н  а 1,2 стен а, ф актор а С – н а 1,3 стен а, F 
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н  а – 1,3, G н  а – 1,3, H н  а – 1,1. Т акже н а немного увел ич  ил ись зн ачен ия 

ф  акторов Q2(0,4), Q3(0,6), Q4(0,2). Т  акже необход имо отмет  ить сн ижен ие 

уровня проявлен ия по ф актору B (0,7), D (0,3), E (0,5), I (0,6),J(0,6), O(1,0). 

Т ак им обр  азом, после проведен  ия форм ирующего экспер  имент а 

изменен ия пс ихолог  ического портрет а подростков в общей выборке можно 

оп ис ать следующ  им обр азом: ребят а ст  ал и более общ ительны, спокойны, 

способны выб ир ать опт им альный в ар и ант поведен ия, соблюд  ать групповые 

мор альные нормы, о чём св идетельствует повышен  ие уровня выр  аженност и 

ф  актор а А и С. Ф  актор F ук  азыв ает н  а то, что подростк  и ст ал и больше 

проявлять сво  и эмоц и и, он и веселые, ж ивые, акт ивны в р  азговоре. 

Повыс ивш иеся зн ачен ия выр аженност  и ф  акторов G и Н, говорят о 

возр аст ан и и у подростков н  астойч ивост  и, ответственност и, требов ательност и 

к себе. Он  и пок азыв ают непр инуждённость и смелость в общен и и. 

Увел ичен ие зн ачен ий ф акторов Q2(0,4), Q3(0,6), Q4(0,2), ук  азыв ают н  а 

уменьшен  ия ч исл а ведомых и увел ичен ие ч исл а способных действов  ать 

с амостоятельно, пр  и этом повыс ился с  амоконтроль, удовлетворенность н  а 

гр ан и с ленью проявляется только у одного подростк  а. 

Сн ижен ие уровня проявлен  ия ф акторов D и E х  ар актер изует 

подростков к ак терпел  ивых, сдерж анных по отношен  ию к друг  им людям в 

сочет ан и и с ф актором I ярче прояв  ил ись творческ ие способност и. Сн ижен  ие 

пок  аз ателя по ф актору J пок азыв ает, что подростк и ст ал и более уверенно 

себя чувствов ать в ком анде, проявляют акт  ивный интерес к совместным 

действ иям и субъект  ивное чувство, что их не пр  ин им ает групп  а отсутствует. 

Т ак им обр азом, пс ихолог ическ ий портрет подростк  а испытыв ающ их 

трудност и в общен  и и измен ился после форм ирующего воздейств ия в 

лучшую сторону. Есл  и до экспер имент  а эт и дет и отл ич ал ись сл або 

выр аженной потребностью в общен  и и, которые вз а имоотношен  ий с людьм и 

не избег ают, но собственн ая акт ивность в уст  ановлен и  и и сохр анен и и 

конт актов невысок  ая, с осторожностью вступ  ают в конт акт, м ало 
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эмоц ион альны. Ин  иц и  атор ам и общен ия ст  анов ится в том случ  ае, есл и 

з атр аг ив аются их интересы. С выр  аженным стремлен ием к 

с амоутвержден ию, с  амостоятельност  и и нез ав ис имост и, стремящ им ися к 

дом ин иров ан ию, вл астным и и неуступч  ивым и, упрямым и и непреклонным и. 

Хотя, для подросткового возр  аст а с амоутвержден ие является х ар актерной 

ярко выр аженной чертой. 

Сейч ас выр аженность эт их к ачеств сн из ил ась, ребят а ст ал и более 

открытые, с потребностью общ  аться и, следов ательно, больш ая ч  асть 

трудностей в общен  и  и со сверстн ик ам и у подростков преодолен  а. 

 

Ан ал из д анных метод ик и межл ичностных отношен ий 

(«Соц иометр  ия») Дж. Морено 

Бл агод аря д анной метод ике мы смогл  и оцен ить внутр  игрупповые 

отношен ия, в которые включены подростк  и в н астоящ  ий момент (см. 

т абл иц а 11, Пр иложен ие В). 

Н а основе полученных д  анных испытуемые в конст  ат ирующем 

экспер именте (см. т  абл иц  а 12, Пр иложен  ие В) был и поделены н  а группы.  

Выборк а из конст ат ирующего экспер  имент  а группы 17 человек со 

средн им и н изк им уровнем соц  иометр  ического ст атус . 

Т абл иц а 9 - Соц иом атр иц а выборов подростков конст  ат ирующего и 

форм ирующего экспер  имент а 

 

экспер имент звезды предпоч  ит ае

мые 

пр инятые непр инят

ые 

отверженн

ые 

конст ат ирующ 

ий 

0 0 2,3,5,6,7, 

9,10,11,12,15,17,18,1

9,20 

1,16 8 

форм ирующ ий 11,18 3,6 1,2,5,7, 8, 

9,10,12,15,17,19,20 

16 0 
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Н аглядно результ  аты соц иометр и и предст  авлены, а н  а р исунке 11 

конст ат ирующего и форм ирующего экспер имент 

 

Р  ис. 11. Ст атусные поз  иц и и подростков в группе конст ат ирующего и форм  ирующего 

экспер имент (в %) 

После  проведен  ия  конст ат ирующего  экспер  имент а,  в  группу  

отверженных  поп  ал и  уч  ащ иеся  под  № 8.  По  ср  авнен ию с  прежн им и  

результ ат ам и,  к арт ин а  немного  измен ил ась.  Подросток  под  № 8  до 

проведен ия экспер имент а вход ил в группу отверженных, а после поп  ал в 

группу пр  инятых. Это можно объясн  ить, тем что подросток ст  ал проявлять 

интерес в отношен  иях со сверстн ик ам и, а т  акже высокомер  ие смен илось н  а 

доброжел ательное отношен ие.  

В группу непр инятые в конст ат ирующем экспер именте поп ал и 

подростк и под № 1, 16. Од  ин из н их, под № 1 после проведен  ия 

форм ирующего экспер  имент а перешел в группу пр  инятых, это говор  ит об 

изменен и  и отношен  ия однокл  ассн  иков к д анному подростку, поскольку в 

его отношен и  и был  и сдел аны не только отр  иц ательные, но и полож ительные 

выборы. Это связ ано с изменен  ием л ичност  и, поведен  ия школьн ик а. 
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Подросток под № 16 ст  атус не измен ил. Вероятно, ему необход  имы 

инд ив иду альные консульт  ац  и и. 

В группу пр  инятых поп ал и учен ик и под № 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 

17, 18, 19, 20. Эт  а групп  а после экспер  имент а зн ач ительно измен  ил ась. 

Учен ик и, которые до экспер  имент а вход  ил и в группу непр  инятых (№ 1, 16), 

теперь №1 перешел группу пр  инятых. № 3, 6 перешл и в предпоч ит аемые. 

По прошеств  и и времен и т акже измен ил ась групп  а звезды, в нее вошл и 

уч ащ иеся под № 11, 18. До экспер  имент а не было звезд.  

Все изменен  ия, про изошедш ие в структуре отношен  ий группы, 

говорят об инд ив иду альных изменен иях, выб ир аемых и выб  ир ающ их, об их 

р азв ит и и, р асш ирен  и и зн ан ий, изменен  и и кр итер иев выбор  а тов ар ищ а. 

Нельзя не отмет ить вл иян ие прогр аммы форм ирующего экспер  имент а н а 

измен ившееся поведен ие учен  иков и их отношен  ия друг к другу. 

Можно сдел ать вывод, что н а изменен  ие отношен  ия подростков в 

конст ат ирующем экспер именте друг к другу повл  иял и групповые з  анят ия, 

предст авленные совместной деятельностью. Бл  агод аря т акой форме р  аботы 

учен  ик и смогл и сбл  из иться, р азв ить сво и коммун  ик ат ивные н авык и, 

преодолеть трудност  и в общен и и друг с другом, сформ  иров ать другое 

предст авлен ие друг о друге. 

В з аключен и и, ср  авн  им итоговый уровень проявлен  ия трудностей в 

общен ия до и после форм  ирующего экспер имент  а. Д  анн  ая д ин ам ик а 

предст авлен а н а р исунке 12.  
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Р  ис. 12. Д ин ам ик а р  аспределен  ия подростков по итоговым уровням проявлен  ия 

трудностей в общен  и и (ч астот  а встреч аемост  и в %) в экспер  имент  альной группе до и 

после форм ирующего экспер  имент  а 

 

З  а пер иод проведен  ия экспер имент а ч  асть подростков с высок  им 

уровнем выр аженност  и трудностей в общен  и и перешл и в группу со средн  им 

уровнем, это св идетельствует о том, что предложенн  ая прогр  амм а р  азв ив ает 

н  авык и общен ия (состоян  ие некоторых уч  астн иков ост алось ст  аб ильным, 

без ухудшен ий, у друг  их имеются р азнообр азные к ачественные улучшен  ия в 

уст ановлен  и и межл ичностных конт актов).  Пок  аз атель «н  изк ий уровень» 

выр аженност и трудностей в общен  и и вырос с 19,04% до 23%, и пок  аз ателя 

«средн ий уровень» с 66,80% до 70,58%, з  а счет сн  ижен ия пок аз ателя 

«высок ий уровень» с 14,20% до 5,88% (в 2,5 р  аз а). Т ак им обр азом, 

р азр абот анн ая прогр амм а групповых консульт  ац ий ок аз ал а н  а ибольшее 

полож ительное вл  иян ие н а уч  астн иков со средн им и высок им уровнем 

выр аженност и трудностей в общен  и и.  
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Д  алее будет предст  авлен  а к ачественн ая д ин ам ик а изменен ий. Когд а 

уч астн ик и только н  ач ал и ход ить н а встреч и, мног ие был и скепт ическ и 

н  астроены, не воспр  ин им ал и возможность пс  ихолог ической помощ и всерьез. 

Уже к третьей консульт  ац и и у некоторых подростков поменялся н  астрой, 

общ ий эмоц ион  альный кл им ат ст ал более бл агопр иятным, т  акже появ ил ись 

з а интересов анные и ин  иц и ат ивные подростк и. Друг  ие дольше сохр  анял и 

нейтр альное отношен  ие, но к концу сер  и  и встреч тоже ст  ал и проявлять 

акт ивность и открытость. Был  и дет  и, которые н а первых встреч  ах 

испытыв  ал и неловкость, тревожность, им было трудно говор  ить о себе, быть 

естественным и, но постепенно он  и ст  ал и увереннее, это было з  аметно по 

поз ам, жест ам, выск  азыв ан иям. Отмет им, что к серед ине экспер  имент а (4-5 

встреч а) уч  астн ик и ст ал и проявлять явное спокойств ие, их речь ст  ал а 

медленной и четкой. Уч  астн ик и слуш  ал и сверстн иков с интересом, 

доброжел ательно, с пон им ан ием, чего не н  аблюд алось н а первых 

консульт ац  иях: некоторые ст ар ал ись отмолч аться, а те кто говор ил не д ав ал и 

ск аз ать друг  им, н авязыв ал и свое мнен  ие. Пр  имерно с четвертой встреч  и 

уч астн ик и ст ал и более сплоченным и, дружным и, «теплым  и» по отношен  ию к 

друг другу. К  ак уд  алось выясн ить, он и продолж ал и общен ие уже вне р амок 

консульт ац  ий (вместе шл и со школы, пл ан иров ал и совместный досуг, 

помог ал и друг другу в школьных дел  ах). К предпоследней встрече 

больш инство уч  астн  иков более открыто демонстр  иров ал и ш ирок ий спектр 

эмоц ий (смех, р  адость, уд  ивлен ие, интерес, грусть), все эмоц  ион альные 

проявлен ия ст ал и н асыщеннее. Подростк  и ст ал и менее з амкнутым  и, ст ал и 

проявлять большую акт  ивность, спокойнее говор  ил и о про исходящ их 

трудностях и проблем  ах. Уч астн ик и действ ительно ст ал и более открытым и, 

ож ивленным и, поменялось их отношен  ие к сверстн ик ам и с ам им себе.  Что 

к ас ается пс ихолог ическ их упр ажнен  ий, ск  азко-тер ап и и и пс  ихолог ическ их 

игр то в итоге, д  аже с амые з амкнутые подростк и втянул  ись в процесс, и 
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пр иходя домой пыт  ал ись повтор ить провод  имые упр  ажнен ия со сво им и 

род ителям и, а некоторые повторял  и друг с другом.  

Очень информ ат ивной для отслеж  ив ан  ия к  ачественной д ин ам ик и был а 

обр атн  ая связь, получ  аем ая консульт антом от уч  астн иков н  а р азных эт ап ах 

консульт ац  ий.  По словесным коммент  ар иям подростков можно было 

отслед  ить изменен ия: 

- в эмоц  ион альной сфере: «появ илось жел  ан ие смеяться», «эмоц  и и 

ст ал и полнее и р азнообр  азнее», « измен илось н  астроен ие», «я воодушев  ился», 

«я спокойнее ко всему отношусь, пр  ин им аю мнен  ие друг  их», «у меня ровное 

н  астроен ие», «я сегодня не волнов ался и не зл ил ась»;  

- в общем состоян  и  и: «я ст ар аюсь вест  и себя более уверенно», «я 

быстрее изл аг аю сво  и мысл и», «я перест ал подозр ительно относ  ится к 

друг  им людям», изменен  ия в их отношен  и и к группе: «я ст ал а з амеч ать мо их 

сверстн иков», «смотрю н  а группу друг  им и гл аз ам и», «ок азыв  ается, у меня 

есть досто инств а», «я зн аю к ак общ аться лучше», «хочется сбл из иться с 

уч астн ик ам и группы», «н  адо помог  ать друг другу»;  

- в отношен  и  и к себе: «это помогло мне понять себя», «я ст  ал лучше к 

себе относ иться», «я перест ал переб  ив ать в р азговоре», «н ауч ился 

аргумент иров ать сво и предложен ия и мысл и»; изменен ия в отношен иях с 

сверстн ик ам и: «я н ашл а пон  им ан ие со сверстн  ик ам и», «можно р  ассч итыв ать 

н  а однокл ассн иков», «здесь ценят честных людей», «мне нужно беречь себя, 

меньше нервн ич ать», «ст ал з амеч ать чувств а друг  их», «я понял, что 

внешность не с ам ая гл авн ая». 

Можно сдел ать вывод, что целен апр  авленн ая пс ихолог ическ  ая помощь 

в форме группового консульт  иров ан ия ок аз ал а вл иян ие н а уч  астн иков 

экспер имент а, позвол  ил а сн из ить уровень проявлен  ия трудностей в общен  и и 

в целом, и доб  иться существенных изменен  ий по его отдельным 

компонент ам.  
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Выводы по Главе II 

Оп  ир аясь н  а результ аты исследов ан ия можно сдел  ать следующ ие 

выводы: 

1. В исследуемой группе обн  аружено 14,20% с высок им уровнем 

проявлен ия подростков испытыв  ающ их трудностей в общен  и и. Для 

н  их х ар  актерно безр азл ичное отношен  ие к друг  им людям. Он и 

подозр ительны, сдерж  анны, з астенч ивы, ведомы, избег  ают общен  ия. 

З  ан им ают определенное положен ие в с  истеме л ичных отношен  ий, 

которые не имеют полож  ительных и отр  иц ательных выборов. Для 

66,80 % испытуемых х  ар актерен средн ий уровень проявлен  ия 

подростков испытыв  ающ их трудностей в общен  и и. У эт  их подростков 

в некоторой степен  и выр ажен а пр ивычк а суд ить о человеке по его 

внешност и, он и проявляют вл астное отношен ие к друг  им людям, им 

необход им а поддержк а в группе, а т  акже имеют п асс ивное поведен  ие. 

Т ак ие подростк и нужд аются в общен и и. Общ аются с одн им ил и двумя 

сверстн ик ам и, это говор ит об узком круге конт  актов. Всего 19,04 % 

обл ад ают н изк им уровнем проявлен  ия подростков испытыв ающ их 

трудностей в общен  и и. Их х  ар актер изует н  ал ич ие доверч ивого 

отношен ие к другому человеку, он  и нер авнодушны, имеют гл  авную 

ж  изненную цель это потребность в общен  и  и, з ач  астую возбуд имы, 

смелые, не з  ав ис имые и склонны идт  и к сво им целям. Т  акже эт и 

подростк и отл ич аются своей ш иротой в конт акт ах со сверстн  ик ам и. 

2. Пр  и р азр аботке прогр аммы пс  ихолог ической помощ и следует обр  ат ить 

вн  им ан ие н а следующ ие д анные: высок ая степень выр  аженност и 

пр изн аков трудностей в общен  и  и обн аружен а по ф  актору 

«подозр ительное отношен  ие»- с 50% до 19%; «непр  иязненное 

(вр аждебное) отношен ие» - до 50% после 9%; «высокомерное 

отношен ие» - до 67% после 23 %к друг  им людям (ко мне). 
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Без особого изменен  ия ост алось сужден ие «пр ивычк а переб ив ать 

р азговор» до экспер  имент а т ак ая пр ивычк а был а у 50% подростков, 

испытыв  ающ их трудност и в общен  и и после экспер  имент а т ак их, 

ост алось 41%; «неумен  ие выйт и из общен  ия, вовремя его прекр  ат ить» 

выр аж  алось у 50%, а теперь у 31%; «быстрый темп реч  и» - до 52% 

после 42%; «требов  ательное отношен ие к друг  им людям» где до 

экспер имент а сост авлял и 52% подростков, а после 32%; «безр  азл ичное 

отношен ие к другому человеку (до 50% после 27%); «пр  ивычк а суд  ить 

о человеке по его внешност и (до 50% после 21%); «пр  исутств ие 

посторонн  их л иц (до 50% после 24%).  

3. Исходя из возр астных особенностей подростков, для ре  ал из ац  и и целей 

исследов ан ия предл  аг ается группов ая форм а пс ихолог  ического 

консульт иров  ан ия. Все консульт  ац и и связ аны между собой в ед  иную 

с истему. Предпол  аг ается использов  ан ие н  а з анят иях следующ  их форм 

орг ан из ац и и деятельност и: д искусс  и и, пс ихолог ическ ие упр  ажнен ия, 

упр  ажнен ия и элементы ск  азко-тер ап и и, аутотрен  инг а, 

пс ихолог ическ  их игр, рефлекс и и и дом ашнее з ад ан ие. Групп  а 

предст авляет собой пс ихолог ическ и безоп асное, комфортное, но 

ре альное поле деятельност и, где подросток может улучш  ить сво и 

вз а имоотношен ия со сверстн ик ам и, получ  ить поддержку, повыс  ить 

с амооценку, пр  акт иков ать н авык и эмоц ион ального отре  аг иров ан ия, 

н  авык и общен  ия, новые модел  и поведен ия и ре аг иров ан ия н а 

с иту ац и и. 

4. З  а пер  иод проведен  ия экспер имент а ч  асть подростков с высок им 

уровнем выр аженност и трудностей в общен  и  и перешл  и в группу со 

средн им уровнем, это св идетельствует о том, что предложенн  ая 

прогр амм а р азв ив ает н авык и общен ия (состоян ие некоторых 

уч астн иков ост алось ст аб ильным, без ухудшен  ий, у друг  их имеются 

р азнообр азные к ачественные улучшен  ия в уст  ановлен и и 
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межл ичностных конт  актов). Пок аз атель «н  изк ий уровень» 

выр аженност и трудностей в общен  и и вырос с 19,04% до 23%,  и 

пок  аз ателя «средн ий уровень» с 66,80% до 70,58%, з  а счет сн ижен ия 

пок  аз ателя «высок ий уровень» с 14,20% до 5,88% (в 2,5 р  аз а). Т ак им 

обр азом, р азр абот анн ая прогр амм а групповых консульт  ац  ий ок аз ал а 

н  а ибольшее полож ительное вл иян ие н  а уч  астн иков со средн  им и 

высок им уровнем выр  аженност и трудностей в общен  и и.  

5. Полученные д  анные пок аз ал и, что инд  ив иду альные л  ичностные 

особенност и у подростков после форм  ирующего экспер  имент а 

измен ил ись пр акт ическ и по всем ф актор ам. Среднее зн  ачен ие по 

ф  актору А увел ич илось н  а 1,2 стен а, ф  актор а С – н а 1,3 стен  а, F н  а – 

1,3, G н  а – 1,3, H н  а – 1,1. Т акже н а немного увел  ич ил ись зн  ачен ия 

ф  акторов Q2(0,4), Q3(0,6), Q4(0,2). Т  акже необход имо отмет ить 

сн ижен ие уровня проявлен  ия по ф актору B (0,7), D (0,3), E (0,5), I 

(0,6),J(0,6), O(1,0). По ф  актору А «з  амкнутость-общ ительность» 

изменен ия про изошл и н а 3%; ф  актор Е «подч  иненность-

с амоутвержден ие» н  а 14%; ф  актор F «осторожность-легкомысл ие» н  а 

5%; ф актор H«з  астенч ивость- ав антюр изм» н  а 5% и по ф  актору Q2 

«группов ая з ав ис имость - не з ав ис имость» изменен  ий не про  изошло. 

Т ак им обр  азом, после проведен ия форм ирующего экспер  имент а 

изменен ия пс ихолог ического портрет а подростков в общей выборке 

можно оп ис  ать следующ  им обр азом: ребят а ст ал и более общ ительны, 

спокойны, способны выб  ир ать опт им альный в ар  и ант поведен  ия, 

соблюд ать групповые мор  альные нормы, о чём св  идетельствует 

повышен ие уровня А, Е и H. 

6. Изменен ия по кр  итер ию «ш  ирот а в конт акт ах подростк а со 

сверстн ик ам и» говорят об инд ив иду альных изменен иях, выб  ир аемых и 

выб ир ающ их, об их р  азв ит и и, р асш ирен и и зн ан ий, изменен и и 

кр итер иев выбор а тов ар ищ а. Т ак групп а «непр инятых» - 2 человек а 



 
 

101 
 

перешл и в группу пр  инятых и од  ин из «отверженных» перешел в 

«непр инятые». Полож ительн  ая д ин ам ик а отслеж ив ается в группе 

«пр инятых» где 4 подростк  а перешл и в «звезды» и «предпоч  ит аемые». 

Он  и ст ал и проявлять интерес в отношен  иях со сверстн  ик ам и, а т  акже 

высокомер ие смен илось н а доброжел ательные отношен  ия. 

7. Между пок аз ателям и уровня проявлен  ия подростков, испытыв ающ их 

трудност и в общен и и в группе до и после форм  ирующего 

экспер имент а, н  а 95% вероятност и, интенс ивность сдв игов в т  ип ичном 

н  апр авлен и и превыш ает интенс ивность сдв игов в нет ип ичном 

н  апр авлен и и. 

8. Оп  ир аясь н а полученные результ  аты, можно з  аключ  ить, что 

ре ал изов анн ая прогр амм а групповых консульт  ац ий результ  ат ивн а в 

целях сн ижен ия уровня проявлен  ия трудностей в общен  и  и подростков 

со сверстниками, что подтвержд ает г  ипотезу нашего исследов  ан ия. 
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З  аключен ие 

 

Общен ие относ  ится к ч  ислу в  ажнейш их для подростк а сфер 

ж  изнедеятельност и. Н а основе проведенного ан  ал из а л итер атуры авторы 

пр иходят к ед  иному мнен  ию о зн ачен и и общен ия у подростков со 

сверстн ик ам и. Этот пер  иод существенный для форм иров ан  ия их л ичност  и. В 

основе кл  асс иф ик  ац  и и трудностей общен  ия леж ат пр ич ины и услов  ия их 

возн икновен ия т.е. ф  акторы облегч  ающ ие ил и з атрудняющ ие 

коммун  ик ат ивный процесс. Поэтому в  ажно провест и коррекц ию ф акторов 

з атрудненного общен  ия в подростковом возр  асте т.к. пс ихолог ическ ая 

поддержк а позвол ит предупред  ить трудност и в общен и и, возн  ик ающ ие сред и 

сверстн иков друг с другом и л ичностного с амоопределен ия. 

В д  анной р аботе был и изучены теорет ическ ие основы проблемы 

трудностей в общен  и и подростков со сверстн  ик ам и: оп ис аны р азл ичные 

определен ия общен ия; подходы к структуре общен  ия; функц  и  и; в иды и 

формы общен ия; д ано определен  ие понят ию трудностей общен  ия; 

р ассмотрены т ипы, р  азные кл асс иф ик  ац и и трудностей общен  ия; выделены 

ф  акторы, з атрудняющ  ие общен ие; пс  ихолог ическ ие особенност и подростков; 

возможност и пс ихолог  ической поддержк  и подростков.  

Для проведен ия экспер имент ального исследов ан  ия был подобр  ан 

д  и агност ическ ий комплекс для выявлен  ия уровней проявлен  ия трудностей в 

общен и  и со сверстн ик ам и. 

В результ ате конст  ат ирующего экспер имент а было выявлено: у 14,20% 

подростков высок ий уровень проявлен  ия трудностей в общен  и и. Для 66,80 % 

испытуемых х  ар актерен средн  ий уровень проявлен  ия трудностей в общен  и и.  

19,04 % подростк  а обл ад ают н изк им уровнем проявлен  ия трудностей в 

общен и  и со сверстн ик ам и. 

Подростк ам с высок им уровнем проявлен  ия трудностей в общен и и 

х ар актерно безр азл ичное отношен  ие к друг  им людям. Он  и подозр ительны, 
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сдерж анны, з астенч ивы, ведомы, избег ают общен ия. З ан  им ают определенное 

положен ие в с  истеме л  ичных отношен ий, которые не имеют полож  ительных 

и отр иц ательных выборов, имеют узк  ий круг общен ия.  

Подростк и с н изк им уровнем проявлен  ия трудностей в общен  и и 

х ар актер изуются н  ал ич ием доверч ивого отношен  ие к другому человеку, он  и 

нер авнодушны, имеют гл  авную ж  изненную цель - это потребность в 

общен и  и, з ач астую возбуд  имы, смелые, не з  ав ис имые и склонны идт и к 

сво им целям. Т акже эт и подростк и отл ич аются своей ш  иротой в конт  акт ах со 

сверстн ик ам и. Уч итыв ая нест аб ильное пс ихолог ическое состоян  ие детей в 

подростковом возр  асте, нельзя ск аз ать, что эт и подростк и не нужд  аются в 

проф ил акт ике преодолен ия трудностей общен ия. 

С целью преодолен  ия трудностей общен  ия у подростков, со 

сверстн ик ам и, был а р  азр абот ан а и апроб  иров ан а прогр амм а групповых 

консульт ац  ий н а основе д  искусс  ий, пс ихолог ическ их упр ажнен ий, элементов 

ск азко-тер  ап и  и, аутотрен ингов, пс ихолог  ическ их игр, рефлекс и и. Ан  ал из 

д  анных форм ирующего экспер  имент  а пок аз ал полож ительную д  ин ам ику 

изменен ий уровня проявлен  ия трудностей в общен  и и у подростков со 

сверстн ик ам и. Это подтверд  илось ст ат ист ической проверкой р  азл ич ия. 

Т ак им обр азом, мы экспер имент  ально док аз ал и, что групповое 

консульт иров ан ие н  а основе выбр  анных метод ик и упр  ажнен ий будет 

результ ат ивно в целях преодолен  ия трудностей в общен  и  и у подростков со 

сверстн ик ам и. 

Результ аты исследов ан ия перед аны пс ихологу и кл  ассному 

руковод  ителю МБОУ «С  иб ирякской СОШ» Емельяновского р  айон а, а т акже 

могут быть использов  аны пр акт икующ  им и пс ихолог ам и обр азов ательных 

школ. 
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Пр  иложен ие А 

Опросн ик «Пс ихолог ическ ие х  ар актер ист  ик и субъект  а общен ия» 

(В.А. Л абунск ая). 

Т абл иц а 1- Шк ал а пс ихолог  ическ их трудностей общен  ия 

Шк ал а Номер а утвержден ий 

ЭР  1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57  

СП  2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 54, 58  

ОО 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 47, 51, 55, 59  

НВ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60  

УО 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  

 

Т абл иц а 2- Сводн ая т абл иц а полученных результ  атов испытуемых в общей 

выборке до форм ирующего экспер имент  а 

№  5  4  3  2  1  0  №  5  4  3  2  1  0  №  5  4  3  2  1  0  №  5 4 3 2 1 0 №  5 4  3  2  1  0  

1  3 1 6 4 3 4 2  3 3 6 1 2 2 3  5 5 4 2 2 3 4  2 5 3 5 4 2 61  4 1 3 2 10 1 

5 5 4 2 2 6 2 6  4 3 4 3 5 2 7  6 4 5 2 3 1 8  7 3 8 1 1 1 62  6 4 2 6 2 1 

9  2 4 6 5 2 2 10  4 2 3 8 2 2 11  6 4 2 3 4 2 12  5 5 2 3 3 3 63  2 4 4 3 3 5 

13  3 1 2 7 4 4 14  3 3 4 4 5 2 15  10 4 2 - 1 2 16  1 2 6 4 3 6 64  2 1 5 2 7 4 

17  4 3 - 4 9 1 18  4 2 5 4 3 3 19  6 8 2 2 2 1 20  3 4 8 2 2 2 65  5 1 5 1 8 1 

21  2 2 3 6 4 4 22  4 4 5 3 3 2 23  6 5 4 3 2 1 24  3 2 7 4 3 2 66  1 1 1 4 7 7 

25  2 4 9 2 2 2 26  3 4 3 4 5 2 27  5 5 5 3 3 - 28  4 1 7 4 3 2 67  3 1 4 4 4 5 

29  4 3 3 2 7 2 30  7 3 4 3 4 - 31  3 1 3 3 10 2 32  2 2 4 2 4 7 68  1 1 1 7 8 3 

33  4 1 3 7 3 3 34  1 2 6 3 7 2 35  - 1 5 2 13 3 36  2 1 2 2 14 -        

37  3 1 4 2 8 3 38  1 2 3 4 8 3 39  2 - 2 3 11 4 40  - - 2 2 11 6        

41  - 1 3 1 13 3 42  2 1 5 6 4 3 43  1 - 2 2 14 3 44  3 2 2 6 6 2        

45  9 2 2 4 2 2 46  - 2 3 2 10 4 47  1 1 1 2 11 5 48  2 2 2 5 8 2        

49  5 3 2 2 3 6 50  2 1 5 2 6 5 51  - 2 - 2 15 2 52  1 1 3 3 6 7        

53  2 2 2 4 8 4 54  2 2 3 4 6 4 55  2 1 2 4 6 6 56  3 2 2 2 10 2        

57  5 1 5 2 6 2 58  5 1 2 6 1 6 59  2 3 3 6 2 5 60  5 2 3 3 4 4        
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Пр  иложен ие А 

Т абл иц а 3- Сужден ия, оп исыв ающ ие отношен ия-обр ащен ия подростков друг 

к другу (в %, уровн  и несформ иров анност и пок аз ателя) конст ат ирующего 

экспер имент а 

Коммун  ик ат ивные 

х ар актер ист ик и  

субъект а з атрудненного общен  ия 

Высок ий 

уровень 

 

Средн ий 

уровень 

 

Н изк ий 

уровень 

 

3 Безр азл ичное отношен  ие к 

другому человеку, (ко мне).  

50 29 24 

7 Подозр ительное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

50 33 12 

11 Непр иязненное (вр  аждебное) 

отношен ие к друг  им людям (ко 

мне) 

50 24 26 

15 Вл астное отношен  ие к друг  им 

людям (ко мне).  

67 10 13 

19 Высокомерное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

67 19 14 

23 Требов ательное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

52 33 14 

27 Стр ах быть смешным в гл аз ах 

друг  их людей. 

38 38 24 

31 Стремлен ие про извест и 

пр иятное впеч атлен ие 

19 43 33 

35 З а интересов  анное отношен ие к 

другому человеку (ко мне) 

5 33 62 

39 Довер ительное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

10 24 66 

43 Дружеское отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

5 19 76 

47 Почт ительное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне).  

10 14 76 
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51 Добродушное отношен  ие к 

друг  им людям (ко мне). 

10 10 80 

55  Способность выр  аз ить свое 

отношен ие с помощью жестов, 

м им ик и, интон ац  ий 

14 29 59 

59  Стремлен ие з ан им ать в 

общен и  и подч иненную поз  иц ию 

24 43 33 

 

Пр  иложен ие А 

Т абл иц а 4- Сужден ия, р аскрыв ающ ие умен  ия и н  авык и орг ан из ац и и 

вз а имодейств ия подростков друг с другом (в %, уровн  и несформ иров анност и 

пок  аз ателя) конст ат ирующего экспер  имент а 

Умен ия и н авык и орг  ан из ац и и 

вз а имодейств ия субъект  а 

з атрудненного общен  ия 

Высок ий 

уровень 

Средн ий 

уровень 

Н изк ий 

уровень 

4 Безр азл ичное отношен ие к 

другому человеку, (ко мне) 

33 38 29 

8 Пр ивычк а переб ив ать р азговор 50 43 17 

12 Неумен ие выйт и из общен  ия, 

вовремя его прекр ат ить 

50 25 25 

16 Неумен ие аргумент  иров ать 

сво и з амеч ан ия, предложен  ия 

14 50 43 

20 Неумен ие р азнообр аз ить 

речевые формы обр  ащен ия к 

другому человеку 

33 50 19 

24 Стремлен ие з ан им ать в 

общен и  и ведущую поз иц ию 

24 52 24 

28 Жел ан ие н авяз  ать свою точку 

зрен ия 

24 52 24 

32 Неумен ие выр аз ить отношен ие 

с помощью жест а, м  им ик и, 

интон ац ий 

19 29 52 

36 Умен ие меньше говор  ить, а 

больше слуш ать 

14 19 66 

40 Умен ие слуш  ать, вест и д и алог, 

беседов ать 

0 19 81 

44 Умен ие вовремя выйт и из 

общен ия, прекр ат ить его, 

24 38 38 
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уч итыв ая с иту ац ию и состоян  ие 

другого человек а 

48 Умен ие пр инять точку зрен  ия 

другого человек а 

19 33 50 

52 Умен ие объяснять, 

аргумент иров ать сво и 

предложен ия, з амеч ан ия 

10 29 62 

56 Умен ие р  азнообр аз ить речевые 

формы обр ащен ия к другому 

человеку 

24 19 59 

60 Концентр  ац ия вн им ан ия н а 

собственных чувств ах и мыслях 

33 29 38 

 

Пр  иложен ие А 

Т абл иц а 5- Сужден ия, оп исыв ающ ие соц и ально-перцепт ивные 

особенност и подростков, обр  ащенные друг к другу (в %, уровн  и 

несформ иров анност  и пок аз ателя) конст ат ирующего экспер имент  а 

Соц и ально-перцепт  ивные 

х ар актер ист ик и  

субъект а з атрудненного общен  ия 

Высок ий 

уровень 

Средн ий 

уровень 

Н изк ий 

уровень 

2 Неумен  ие соотнос ить действ ия и 

поступк и людей с их к ачеств ам и 

л ичност и 

29 38 19 

6 Неумен  ие пост ав ить себя н а место 

другого человек а 

33 33 33 

10 Неумен ие «ч ит ать» по л ицу 

чувств а и н амерен ия другого 

человек а 

29 52 19 

14 Ош ибк и в оценке чувств и 

н  астроен ий другого человек а 

29 38 33 

18 Неумен ие продемонстр иров ать 

пон им ан ие особенностей другого 

человек а 

29 43 29 

22 Стремлен ие относ  ить людей к 

определенному т ипу 

38 38 24 

26 Отсутств ие прон иц ательност и 33 33 33 

30 Пр  ивычк а суд  ить о человеке по 

его внешност и 

50 33 17 
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34 Умен ие пост ав ить себя н а место 

другого человек а 

14 43 43 

38 Умен ие точно оцен  ив ать чувств а 

и н астроен ие другого человек а 

14 33 52 

42 Умен ие «ч ит ать» по л ицу чувств а 

и н амерен ия другого человек а 

14 52 33 

46 Умен ие демонстр  иров ать свое 

пон им ан ие особенностей другого 

человек а 

10 24 66 

50 Умен ие в идеть в другом человеке 

его инд  ив иду альные особенност и, 

черты х ар актер а 

14 33 52 

54 Прон иц ательность: людей в ид ит 

«н  асквозь».  

 

19 33 50 

58 Стремлен ие оцен ив ать людей н  а 

основе предст авлен ий, 

слож ивш ихся в его окружен  и и 

29 38 33 

 

Пр  иложен ие А 

Т абл иц а 6- Сужден ия, оп исыв ающ ие экспресс ивно-речевые 

особенност и подростков, обр  ащенные друг к другу (в %, уровн  и 

несформ иров анност  и пок аз ателя)конст ат ирующего экспер имент а 

Экспресс ивно-речевые 

особенност и субъект  а 

з атрудненного общен  ия 

Высок ий 

уровень 

Средн ий 

уровень 

Н изк ий 

уровень 

1 Т их ая речь 19 50 33 

5 З астывш ая поз а, 

неподв ижное л ицо 

43 19 38 

9 Дл ительные п аузы в реч и 29 52 24 

13 Нежел ан ие п артнер а 

поддерж ив ать зр ительный 

конт акт 

19 43 38 

17 Отсутств ие внешней 

пр ивлек ательност и 

33 19 50 

21 Вял ая, невыр аз ительн  ая 

жест икуляц  ия 

19 43 38 
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25 Несоответств ие выр ажен ия 

л иц а п артнер а его слов  ам 

29 52 19 

29 Громк  ая речь.  33 24 43 

33 С истем ат ическое 

продв ижен ие во время 

общен ия 

24 50 29 

37 Стремлен ие 

с истем ат ическ и поддерж ив ать 

зр  ительный конт акт 

19 29 52 

41 Пр  иятн ая внешность 5 19 76 

45 Быстрый темп реч  и 52 29 19 

49 Интенс ивн ая жест икуляц  ия 38 19 43 

53 Соответств ие выр ажен ия 

л иц а п артнер а его слов  ам 

19 29 59 

57 Ч астые пр  икосновен ия 

(кл адет руку, похлопыв  ает по 

плечу и т.п.).  

29 33 38 

 

Пр  иложен ие А 

Т абл иц а 7- Сужден ия, оп исыв  ающ ие вл иян ие н а возн  икновен ие 

трудностей «услов  ия общен ия» (в %, уровн и несформ иров анност и 

пок  аз ателя) конст ат ирующего экспер  имент а 

«Услов ия общен ия» 

субъект а з атрудненного 

общен ия 

Высок ий 

уровень  

Средн ий 

уровень 

Н изк ий 

уровень 

61 Дл ительное общен  ие 

с одн им и тем же 

человеком 

24 24 52 

62 Пр  исутств ие 

посторонн  их л иц 

50 38 12 

63 Больш  ие временные 

промежутк  и в общен  и и 

с п  артнером 

29 38 14 

64 Одновременное 

общен ие с группой л  иц 

14 33 38 
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65 Возр  астные р азл ич ия 29 33 38 

66 Половые р азл ич ия 10 29 62 

67 Должностные 

р азл ич ия 

19 38 43 

68 С амочувств ие 

(н астроен ие, готовность 

к общен ию) 

10 40 50 
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Пр  иложен ие Б 

2. «Л ичностный многоф акторный опросн ик» Р. Кеттелл а - 

(подростковый в  ар и ант – тест CPQ). 

 

Т абл иц а 8- Сводн ая т абл иц а «Ан ал из результ  атов по тесту Р. Кеттелл  а» 

в общей выборке до форм ирующего экспер  имент а 

 стен а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 стен а  

з амкнутость A  2 2 10 4 1  2   A общ ительность 

эмоц. 

нест аб ильность 

C   2 3 1 3 6 4 2  C эмоц. 

ст аб ильность 

сдерж анность D 1  3 5 5 5  2   D возбуд  имость 

подч иненность E  2  1 1 3 2 5 6 3 E с амоутвержден ие 

осторожность F  2 4 5 4 3 2 1   F легомысл ие 

н  изк ая 

норм ат ивность 

G    4 4 5 4 2 2  G высок ая 

норм ат ивность 

з астенч ивость H 1 1 2 8 4 2  3   H  ав антюр изм 

пр акт иц  изм I   2 1 5 3 6 1 1 2 I чувств ительность 

невр астен ия J  2 2 4 4 4 3 2   J невр астен ия 

с амоуверенность O  1  3 4 4 2 5 2  O склонность к 

чувству в ины 

группов ая 

з ав ис имость 

Q2 1 2 3 4 1 3 3 2 2  Q2 группов ая 

з ав ис имость 

н  изк ий 

с амоконтроль 

Q3  1 2 3 3 2 7 2   Q3 высок ий 

с амоконтроль 

р ассл абленность Q4  2  7 5 3 4    Q4 н  апряженность 

 

 

 

 

 

 

 

https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrG
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrG
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrH
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrH
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrI
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrI
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrJ
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrJ
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ2
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ2
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ3
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ3
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ4
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ4
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Пр  иложен ие Б 

Т абл иц а 9 - Н а основе ан ал из а «Проф илей л ичност и» 17 подростков 

конст ат ирующего экспер имент а сост авлен  а сводн ая т абл иц а 

 стен а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 стен а  

з амкнутость A   2 11 3 0  1   A общ ительность 
 искренность 

ответ а 
В 

5 10 3 2 1      
В ложь 

эмоц. 

нест аб ильность 
C 

  1 3 1 3 4 3 2  
C 

эмоц. 

ст аб ильность 

сдерж анность D 1  2 4 4 4  2   D возбуд  имость 

подч иненность E  1   1 1 1 5 5 3 E с амоутвержден ие 

осторожность F  1 4 5 4 1 1 1   F легомысл ие 

н  изк ая 

норм ат ивность 
G 

   2 4 4 4 1 2  
G 

высок ая 

норм ат ивность 

з астенч ивость H   1 8 4 2  2   H  ав антюр изм 

пр акт иц  изм I   2 1 5 2 5 1  1 I чувств ительность 

невр астен ия J  1 1 3 4 4 3 1   J невр астен ия 

с амоуверенность O 
 1  2 2 4 2 5 1  

O 
склонность к 

чувству в ины 

группов ая 

з ав ис имость 
Q2 

 1 2 4 1 2 3 2 2  
Q2 

группов ая 

з ав ис имость 

н  изк ий 

с амоконтроль 
Q3 

 1 1 3 3 2 5 2   
Q3 

высок ий 

с амоконтроль 

р ассл абленность Q4  1  7 4 2 3    Q4 н  апряженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrG
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrG
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrH
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrH
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrI
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrI
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrJ
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrJ
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrO
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ2
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ2
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ3
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ3
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ4
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrQ4
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Пр  иложен ие Б 

Т абл иц а 10 - Н а основе ан ал из а «Проф  илей л ичност и» 17 подростков 

форм ирующего экспер  имент а сост авлен  а сводн ая т абл иц а 

 стен а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 стен а  

з амкнутость A   1 7 3 3 2 1   A общ ительность 
 искренность 

ответ а 
В 

5 11 4 1       
В ложь 

эмоц. 

нест аб ильность 
C 

   1 1 6 4 3 2  
C 

эмоц. 

ст аб ильность 

сдерж анность D 1  2 6 2 4 1 1   D возбуд  имость 

подч иненность E   1 1 2 2 2 4 4 1 E с амоутвержден ие 

осторожность F  1 2 3 7 2 1 1   F легомысл ие 

н  изк ая 

норм ат ивность 
G 

   1 5 2 4 2 2 1 
G 

высок ая 

норм ат ивность 

з астенч ивость H    6 4 3 2 2   H  ав антюр изм 

пр акт иц  изм I   2 4 4 1 4 1  1 I чувств ительность 

невр астен ия J  1  4 3 4 5    J невр астен ия 

с амоуверенность O 
 2 1 2 1 6 1 3 1  

O 
склонность к 

чувству в ины 

группов ая 

з ав ис имость 
Q2 

  2 3 3 2 3 2 2  
Q2 

группов ая 

з ав ис имость 

н  изк ий 

с амоконтроль 
Q3 

  1 3 3 3 4 2 1  
Q3 

высок ий 

с амоконтроль 

р ассл абленность Q4   1 6 6 1 2 1   Q4 н  апряженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrA
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrC
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrD
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrE
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
https://psytests.org/result?v=ctlIPFY8_FSKakS8EOuxt#fctrF
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Пр  иложен ие В 

 

«Метод соц иометр ическ их измерен ий» Дж. Морено. 

 

Бл анк соц иометр ического опрос а 

 

Ф.И.О. _________________________________________, кл  асс _______  

Ответь н  а пост  авленный вопрос, з ап ис ав тр и ф ам ил и и однокл ассн иков с 

учетом отсутствующ  их.  

Кого бы ты из кл  асс а пр игл ас ил н а свой день рожден ия?  
 а) _______________________________________________________________  

б) _______________________________________________________________  

в) _______________________________________________________________  

 

Т абл иц а 11- Соц иометр ическ ая т  абл иц а подростков испытуемых в 

общей выборке до форм  ирующего экспер имент а 

 

Ф ам ил ия 

Имя  

№ 

п/

п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

Кул  иков 

Егор  

1   3   1     2           

Д  ан илов 

М акс им  

2   1 2 3                 

Сп  ир идон

ов Артем  

3    2  1                

М ахняев 

Андрей 

4  3 2  1                 

Сух ин  ин 

Степ ан   

5   2 1     3             

Т айзеров 

Ром ан 

6  3 2        1           

Ш ичков а 

Юл ия 

7         1             

Б алыд ин а 

Ксен  ия 

8                      



 
 

126 
 

Пусовск ая 

М ар ин а 

9       2   1 3           

Потыл  иц  и

н  а Люб а 

10     3    1  2           

Клешков а 

М арг ар ит а 

11       3  1 2            

Достов ало

в Вл ад 

12             1  2 3      

Мул  ин 

К ир илл 

13            1  3 2       

Сул  ик 

Ден  ис 

14             1    3 2    

Сух арь 

Егор 

15            1 2     3    

Рыб  аков 

Ст ас 

16             2 1 3       

Глухов а 

В аля 

17              3    2 1   

Моск алев а 

К ар ин а 

18              2      3 1 

Полеж  аев а 

Ульян  а 

19                  2  3 1 

С аг айд ачн 

ая Н астя 

20                 3  1  2 

Уд ин  а 

Верон  ик а 

21                  1 3 2  

Ч исло 

полученны

х выборов  

 0 2 5 3 3 2 2 0 4 2 4 2 4 4 3 1 2 5 3 3 3 

Ч исло 

вз  а имных 

выборов  

 0 1 2 3 1 1 1 0 2 2 1 2 3 3 2 0 1 2 2 2 3 
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Пр  иложен ие В 

Т абл иц а 12- Соц иометр ическ  ие ст атусы подростков 

№  

п/п  

Ф ам ил ия, имя подростк а Соц  иометр ическ ий ст  атус 

1  Егор К. непр инятый 

2  М акс им  Д. пр инятый 

3  Артем С. пр инятый 

4  Андрей М. предпоч ит аемый 

5  Степ ан С. пр инятый 

6  Ром ан Т. пр инятый 

7  Юл ия Ш. пр инятый 

8  Ксен  ия Б. отвергнут ая 

9  М ар ин а П. пр инятый 

10 Люб а П. пр инятый 

11 М арг ар ит а К. пр инятый 

12  Вл ад Д. пр инятый 

13  К ир илл М. предпоч ит аемый 

14  Ден  ис С. предпоч ит аемый 

15  Егор С. пр инятый 

16  Ст ас Р. непр инятый 

17  В аля Г. пр инятый 

18  К ар ин а М. пр инятый 

19  Ульян  а П. пр инятый 

20 Н астя С. пр инятый 

21 Верон  ик а У. предпоч ит аемый 
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Пр  иложен ие Г 

 

Прогр амм а групповой консульт  ат ивной р  аботы с подростк ам и, 

испытыв ающ им  и трудност и общен ия со сверстн ик ам и 

 

«Ж ивое общен ие» 

Консульт ац ия №1 

Тем а: «Зн акомство» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:созд ан ие бл агопр иятных доброжел  ательных отношен  ий в группе. 

Выр аботк а норм поведен  ия в группе и вхожден  ие в игровой ст  иль 

вз а имодейств ия. Уст  ановлен ие довер ительных эмоц  ион альных конт актов, 

для сплочен ия группы. 

Н аблюден ие:коммун  ик ат ивные н авык  и членов группы, отношен  ие к 

з анят ию и общ ий н  астрой н а р аботу, эмоц ион альные ре акц и и в ходе 

упр  ажнен ий, выск азыв ан ия, спонт анность поведен ия. 

Эффект  ивность:акт ивность, н астрой н а р аботу в группе, 

полож ительный эмоц  ион альный фон, естественность поведен  ия. 

Ход консульт ац и и: 

«Снежный ком» 

В: Уч астн ик и по очеред и н азыв ают свое имя с к  ак им-н ибудь 

пр ил аг ательным, н ач ин  ающ имся н  а первую букву имен  и. Следующ  ий по 

кругу должен н  азв ать предыдущ  их, з  атем себя; т ак им обр азом, к  аждый 

следующ ий должен н  азв ать предыдущ  их, з атем себя; т ак им обр азом, к аждый 

следующ ий должен будет н  азыв ать все больше имен с пр  ил аг ательным и, это 

облегч ит з апом ин ан ие и несколько р азряд ит обст ановку. 

Пр  имер: 1. Сергей строг  ий - 2. Сергей строг ий, Петр пр  илежный - 3. 

Сергей строг ий, Петр пр  илежный, Н ат аш а нез ав ис им ая и т.д. 

«Пр  ав ил а н ашей группы» 
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В: После того к ак все позн аком ил ись, пр иступ  им к изучен  ию основных 

пр ав ил трен инг а и особенностей этой формы общен  ия. Сейч ас мы обсуд  им 

основные из н их. 

1. Довер  ительный ст  иль общен ия. Чтобы групп  а р абот ал а с 

н  а ибольшей отд ачей и уч  астн ик и к ак можно больше доверял  и друг другу, 

предл аг аю перейт и н  а «ты», это пс ихолог ическ и ур  авн ив ает всех членов 

группы, нез  ав ис имо от возр аст а. 

2. Общен ие по пр  инц ипу «Здесь и теперь». Во время з  анят ия все 

говорят о том, что волнует к  аждого; то, что про  исход ит с н ам и в группе, мы 

обсужд  аем здесь и теперь. 

3. Персон иф ик ац ия выск  азыв ан ий. Отк  аз от безл ичной реч и (не « 

мног ие сч ит ают…», а «я сч ит аю…»), от без адресных сужден ий о друг  их (не 

«мног ие не понял и…», а «Оля не понял а…»). 

4. Искренность в общен  и и. Во время р  аботы говор ить только то, что 

чувствуем и дум  аем по поводу про  исходящего, т.е. только пр  авду. Есл и нет 

жел ан ия говор  ить искренне, то мы молч им. 

5. Конф  иденц и альность всего про  исходящего в группе. Все, что 

про исход ит во время з  анят ий, н  икогд а, н и под к ак им предлогом не 

вынос ится з а пределы группы. Мы доверяем друг другу и группе в целом. 

6. Определен  ие с ильных сторон л ичност  и. Во время з анят ий к аждый из 

н  ас стрем иться подчеркнуть полож  ительные к ачеств а человек а, с которым 

мы вместе р абот ал и. 

7. Недопуст  имость непосредственных оценок человек  а. Пр и 

обсужден и и про исходящего в группе мы оцен  ив аем не уч  астн ик а, а только 

его действ ия и поведен  ие (не «ты мне не нр  ав ишься», а «мне не нр  ав ится 

твоя м анер а поведен  ия»). 

8. К  ак можно больше конт актов и общен  ия с друг  им и людьм  и. 

Общ аться со всем и член ам и группы, особенно с тем  и, кого зн  аешь меньше. 
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9. Акт  ивное уч  аст ие в про исходящем. К  аждую м  инуту акт  ивно 

уч аствов ать в р аботе группы. 

10. Ув ажен  ие к говорящему. Вн  им ательно слуш  аем человек а, не 

переб ив аем, всем сво им в идом пок азыв аем, что н  ам интересно, что он 

говор ит. 

«Европейск ий городок» 

В: Групп  а тур  истов, котор  ая пр иех ал а в м  аленьк ий европейск ий 

городок и хочет узн  ать побл иже местных ж  ителей. У н  аселен ия этого 

городк а есть обыч ай: ровно в полдень все пр  иходят н а центр альную площ адь 

и, услыш  ав колокол  а, пр иветствуют друг друг  а р азным и способ ам и. Когд а 

он и слыш ат од ин уд  ар, к аждый трог ает пр авой рукой левое ухо п  артнёр а. 

Когд  а он и слыш ат дв а уд  ар а, берут друг друг  а з а плеч и и слегк  а 

потрях ив ают. Когд а он и слыш ат тр и уд  ар а, он и трутся друг об друг  а 

сп ин ам и. Вместо уд  ар а колокол а я буду под  ав ать с игн ал св истком (хлопком), 

од ин, дв  а, тр и. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 

 

Консульт ац ия №2 

Тем а: «Мой м ир» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:уст анов  ить конт акт с подростк ам и и созд ать полож ительную 

мот ив ац ию к предстоящ им з анят иям. Способствов ать с  амор аскрыт ию, 

которое ведет к изменен  ию себя, пон  им ан ие окруж  ающ их, умен  ие 

сдерж ив аться. 

Н аблюден ие:откровенность, спонт  анность, акт ивность членов группы. 

Жел ан ие продолж ать р  аботу. Отношен ие членов коллект ив а друг к другу. 
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Эффект  ивность:атмосфер а довер ия, полож ительн ая мот ив ац ия, 

акт ив из ац ия внутренн их процессов. 

Ход консульт  ац  и и: 

«Тесный круг» 

В: Вст ать в круг. Полож  ить рук  и друг другу н  а плеч и. Пр иветл иво 

посмотреть друг н  а друг  а и поздоров аться. 

«Пересядьте те, кто…» 

В: Стоящ ий в центре круг  а (для н ач ал а им буду я) предл аг ает 

поменяться мест ам и (пересесть) всем тем, кто обл  ад ает общ им пр изн аком. 

Н апр имер, я ск ажу: "Пересядьте все те, кто род  ился весной" - и все, кто 

род ился весной должны поменяться мест  ам и. Пр и этом тот, кто сто  ит в 

центре круг  а, должен пост ар аться успеть з  анять одно из освобод ивш ихся 

мест, а кто ост анется в центре без мест а, продолж ает игру. 

После выполнен  ия упр  ажнен ия можно спрос ить у уч  астн иков: 

- К ак вы себя чувствуете? 

- К ак в аше н астроен ие? 

- Не пр авд  а л и, общего в н ас больше, чем р азл ич ий? 

«Кто не прот ив н  ас, тот с н ам и». 

В: Есть дв а процесс  а, которые в любой учебной группе должны быть 

з апущены одновременно. Все мы должны с  амоопредел иться в двух вопрос  ах: 

что мы соб ир аемся дел ать вместе? К ак мы соб ир аемся дел ать это вместе? 

Совместность стро  ится н  а уровне созн  ательной договоренност и группы 

о норм ах сотрудн  ичеств а (это мы уже обсуд  ил и); н а уровне телесного и 

эмоц ион ального довер  ия. 

«Вст аньте в круг». 

В: Вы с  ам и дог ад  аетесь, з ачем мы игр аем в эту игру, к  акой 

экспер имент н  ад собой мы провод  им. 

Дет и соб ир аются тесной кучкой вокруг пс  ихолог а. Ведущ  ий говор  ит 

«н  ач ал и», все з  акрыв ают гл аз а и н ач ин ают дв иг аться в любую сторону 
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с амым х аот ичным обр  азом, ст ар аясь н и н а кого не н аступ  ить. Пр и этом все 

жужж  ат. Через некоторое время пс  ихолог хлоп ает в л адош и. Все мгновенно 

з амолк ают и з астыв ают в той позе и в том месте, где з  аст ал с  игн  ал. Не 

открыв ая гл аз и не пр  ик ас аясь н и к кому рук  ам и, все пробуют выстро  иться в 

круг. Все про исход  ит в полной т  иш ине. Когд а все з ан им  ают сво и мест а и 

ост ановятся, ведущ  ий хлоп  ает в л адош и 3 р аз а, все открыв  ают гл аз а и 

смотрят, к акую ф игуру он  и обр азов ал и. 

«Зооп арк». 

В: Все з аг адыв ают себе имен а ж ивотных. Хлопнув 2 р  аз а в л адош и, 

нужно н  азв ать свое « имя», а 2 р  аз а по коленям того, к кому обр  ащ аешься. 

Нельзя отд  ав ать ход н  аз ад, выдерж  ив ать п  аузу. Пр  и ош ибке доб авляется звук 

ил и жест. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч  астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 

постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 

 

 

 

 

Консульт ац ия №3 

Тем а: «Мо и проблемы» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 
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Цель:обучен  ие осозн ан ию сво их проблем и по  иску их решен  ия, 

преодолен ие трудностей, меш  ающ их полноценному с  амовыр ажен ию и 

общен ию. 

Н аблюден ие:основные трудност  и в общен и и, эмоц ион альные ре акц и и 

н  а упр  ажнен ия, умен  ие выр аж ать сво и мысл и. 

Эффект  ивность:осозн ан ие основных трудностей и проблем, жел  ан ие 

н  айт и пут и их решен  ия, умен  ие полноценно выр  аж ать сво и мысл и. 

Ход консульт  ац  и и: 

«Светск ий пр  ием». 

В: Свободно передв  иг аясь по комн ате, все должны подход  ить друг к 

другу и обмен  ив аться компл имент ам и, т.е. подчерк ив ать то, что цен  ите 

больше всего именно в этом человеке. Нужно н  айт и для к  аждого несколько 

теплых слов. Не н адо тороп  иться. Жел ательно, чтобы к  аждый уч  астн ик 

обр ат ился ко всем член  ам группы. 

«Н аш и проблемы». 

В: В ж изн и мы ч  асто ст алк ив аемся с р азл ичным и трудностям и, 

обн аруж  ив аем у себя черты, осложняющ  ие н ам ж изнь. В то же время есл и 

хорошенько подум  ать, то отыщутся пр  имеры, пок азыв ающ ие, что мы вполне 

способны с эт  им спр ав иться. Ж изнь – это борьб а. Эту формулу вы слыш ал и 

много р аз. С ней можно согл  аш аться, спор ить. Действ ительно, лучше ж  ить в 

м ире и согл  ас и и с собой и окруж  ающ им и. Но ж изнь ч асто ст  ав ит перед н ам и 

серьезные проблемы, созд  ает препятств  ия, которые нужно преодолев  ать. 

Именно это в зн ач ительной мере ст имул ирует рост и р азв ит ие л ичност и. 

В: Вспомн ите о тех препятств  иях, которые в ам пр ишлось преодолев ать 

з а последнее время: трудност  и в общен и и, сков анность, з  аж атость, 

конфл иктность, непон  им ан ие. 

В: В тех с иту ац  иях, в которых, к  аз алось бы, нет выход  а, предл аг ается 

путь использов ан ия акт  ивного вообр  ажен ия. Предст  авьте перед собой стену 

и вообр аз ите, что это и есть в аш а проблем  а. Н ар исуйте н а этой стене дверь и 
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кр асным цветом обозн  ачьте н  а ней выход. Вообр аз ите, к  ак вы вход ите через 

эту дверь, плотно пр  икрыв ее з а собой. В  аш и проблемы ост  аются з а дверью. 

Теперь попыт айтесь прочувствов  ать вновь обретенную свободу, ведь по ту 

сторону двер и нет н  ик ак их сложностей, и ед  инственное, чем вы можете 

з аняться, - н асл ад иться свободой. Когд  а вы осозн аете, что готовы пок  инуть 

убеж  ище, не з  абудьте з  ахв ат ить с собой это обретенное чувство свободы от 

прошлых попыток реш  ить сво и проблемы. Т  акое свежее воспр  ият ие 

позвол ит в ам обн аруж ить р анее нез  ав ис  имые пут  и решен и и. Д ав айте н айдем 

то общее, что помогло в ам преодолев  ать трудност и. Сост авляем общ  ий 

перечень. Теперь у к  аждого из в ас в трудную м  инуту будет под рукой н  аш 

общ ий опыт успешного преодолен  ия трудностей. 

«З  ап иск и». 

В: Детям предл аг ается н ап  ис ать з ап иск  и, и ск аз ать, что он и будут 

проч ит аны только в последн  ий день з  анят ия. З ап иск  и должны быть 

анон имным и. После того к  ак все з аконч ил и п  ис ать, тренер соб  ир ает их и 

скл адыв ает в з ар анее з аготовленную бутылку. Содерж  имое з  ап исок может 

быть любым: перечень проблем, которые хотелось бы реш  ить , комплексы, 

от которых хотелось бы изб  ав иться, конкретные обр  ащен  ия и пожел ан ия 

некоторым уч  астн ик ам группы. В последн  ий день бутылк  а вскрыв ается, 

з ап  иск и ч ит аются, обсужд  ается, что уд  алось, а н ад чем н адо еще р абот ать. 

«Свое простр анство». 

В: Од ин из детей добровольно вст  ает в центр круг  а. 

Пс ихолог предл аг ает ему предст ав ить себя «свет илом», н а р азл ичном 

р асстоян и и, от которого н  аходятся ост альные уч  астн  ик и группы – 

«пл анеты». Прот  агон  ист, повор ач ив аясь л ицом к группе, прос  ит вст ать их н  а 

р азл ичном р  асстоян  и и от себя – т ак, чтобы очередной уч  астн ик группы 

отошел от него н  а р асстоян ие, соответствующее вообр аж аемой д ист анц и  и в 

межл ичностных отношен  иях. 
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После того к ак р асст ановк а з авершен а, ведущ  ий спр аш ив ает 

прот агон ист а, н асколько комфортно созд  анное им простр анство. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 

 

Консульт ац ия №4 

Тем а: «Упр авляй собой» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:р азв ит ие н авыков упр авлен  ие эмоц ион альным состоян  ием. 

Р абот а с нег ат ивным  и эмоц иям и. Обучен  ие метод ам н ахожден ия решен  ия в 

конфл иктных с иту ац  иях. 

Н аблюден ие:умен  ие пр  ав ильно ре аг иров ать н а р азл ичные ж  изненные 

с иту ац и и, упр авлять сво им и эмоц  иям и. Проявлен ия акт ивност и, экспресс и и 

у членов группы. 

Эффект  ивность:р азв ит ие н авыков упр  авлен ия нег ат ивным и 

эмоц иям и, умен  ие пр ав ильно отре аг иров ать н а с иту ац  ию. Умен ие 

непредвзято оцен  ив ать конфл иктную с  иту ац ию. Коррекц ия поведен ия в 

сторону сн  ижен  ия его конфл  иктогенност  и. 

Ход консульт ац и и: 

«К акого я цвет а?». 

В: К аждый уч  астн ик, подум  ав некоторое время, говор  ит, к  акого он 

сейч ас цвет а. Пр и этом речь идет не о цвете одежды, а об отр  ажен  и и в цвете 

состоян ия уч  астн ик а. Поясн ить – почему выбр ал и именно этот цвет для себя. 

«Решен ие с иту ац и и». 

В: С иту ац ия: человеку н  а р аботе испорт ил и н астроен ие. Он вымещ ает 

гнев н  а член  ах своей семь и. Р азыгр ать с иту ац  ию, объясн ить услов ия, 

соответствуют он и требов ан иям ил и нет? Есл и человек не в состоян  и  и 

держ ать сво и эмоц  и  и под контролем, то необход  им постепенный путь к 
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пресечен ию вспышек гнев а, во время которого вы изб  ав итесь от 

р аздр ажен ия. 

1. Осозн айте, что вы "созд аете" гнев. Кто-то может быть в ам 

непр иятен, может р асстро ить в ас, но не он "созд ает" в аш гнев. 

2. Оцен ив аете л и вы поступк  и людей ил  и их в целом? Пойм  ите, что не 

всегд а люд и, поступ  ающ ие плохо - плох ие. 

3. Есл и вы серд  иты н  а человек а, которому не можете все выск  аз ать, не 

оп ас аясь последств ий, тогд а подел итесь с друзьям  и, р асск аж  ите им о сво их 

об ид ах, это поможет снять н апряжен ие. 

4. Избег айте людей, которые в ас злят. А есл и в ам это не уд  ается, у в ас 

есть возможность подготов иться. Попробуйте, н  апр имер, предст ав ить этого 

человек а в чепч ике и ползунк  ах ил и сдел  ать глубок  ий вдох и досч  ит ать до 

10. 

5. Не пыт айтесь просто пренебрег  ать тревожным и мыслям и, не 

обр ащ ать н  а н их вн им ан ия. Пыт аясь гн ать от себя мысль, человек невольно 

многокр атно "прокруч  ив ает ее в уме? Вызыв ая прот ив своей вол  и ее к  ак бы 

з аново и тем с  амым з акрепляет ее в созн  ан и и. Поэтому необход  имо 

подел иться сво им и тревог  ам и с друзьям  и. 

6. Н айд ите подходящее з анят ие, чтобы отвлечься от непр  иятностей. 

7. Возьм ите в помощн  ик и м  аленькую х  итрость. Включ  ите сво и 

волнен ия в ежедневный гр  аф ик. Не пр ид ав айтесь им в любое время и в 

любом месте. К ак только вы з  амет ил и, что беспоко итесь, пр ин им айте 

решен ие отлож  ить это н а спец и  ально отведенное время: Я не буду дум  ать об 

этом сейч ас, я подум  аю об этом з автр а. Вытесняйте мысл  и, сосредоточьтесь 

н  а с июм инутной з ад аче. Вы можете сдел ать всегд а одно из двух: ил  и 

беспоко иться, ил и реш ать проблему беспокойств а. Что лучше для в  ас - 

выб ир айте с ам и. 

«Сказка о доверии» 
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К одному Учителю пришли три ученика и попросил взять их на 

послушание. Я возьму вас ответил им Учитель, только вы будите доверять 

мне во всем. 

Однажды Учитель решил послать своих учеников в дремучий лес, где 

по преданию жили страшные чудовища. 

- Вы пойдете в лес и наберете дров, - сказал им Учитель, – но помните, 

чтобы не случилось, верьте мне - в лесу давно никто не живет и вам нечего 

бояться. 

Ученики выслушали указание Учителя. Но из-за страха, что чудовища 

все-таки живут в лесу, первый ученик так и не осмелился войти в лес. 

Второй ученик сначала поверил словам Учителя. Но как только он 

зашел в лес, страх встречи с чудовищами постепенно стал овладевать им. 

Вдруг чья-то тень мелькнула перед глазами ученика, и полный ужаса он 

прокричал. 

- Ты обманул меня Учитель, тут сотни всевозможных чудовищ и они 

приближаются ко мне! 

Так и не набрав дров, ученик в страхе бежал. 

Настал черед третьему ученику отправиться в таинственный лес. 

Спустя некоторое время он возвратился с полной вязанкой дров и спросил 

Учителя. 

- Учитель, почему другие ученики рассказывают, что лес населен 

сотнями страшных и ужасных чудовищ, но сколько я не ходил, мне так и не 

попалось ни одно из них на глаза. 

 - Ты искренне поверил моим словам, ученик мой. Только наши страхи, 

способны породить ужасных монстров. И стоит только маленькой капле 

недоверия зародиться между людьми, как из нее в тоже миг вырастают 

многочисленные и страшные чудовища, - ответил ему Учитель. 

«Аукц  ион». 
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В: По т ипу аукц  ион а предлож ить, к ак можно больше способов 

спр ав иться с плох им н астроен ием. 

«Счет до 10». 

В: Все ст ановятся в круг, не к  ас аясь друг друг  а плеч ам и и локтям и. По 

с игн алу «н  ач ал и» все з  акрыв ают гл аз а, опуск  ают головы вн  из и сч ит ают до 

10. Сч ит ать н адо по очеред  и. Кто-то ск ажет «од ин», другой - «дв а», трет ий - 

«тр  и» и т.д. В игре есть пр  ав ило: слово должен про  изнест  и только од ин 

человек. Есл и дв а голос а одновременно ск  ажут, счет н  ач ин ается сн  ач ал а. 

Д  ается 10 попыток. Есл и уд ается, то групп  а необыкновенно 

согл асов ан а. После к  аждой неуд ачной попытк  и можно открыть гл  аз а, 

посмотреть друг н  а друг  а, но без переговоров. Нужно понять друг друг  а без 

слов – объясняться пр  и помощ и взглядов, жестов. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 

 

Консульт ац ия №5 

Тем а: «Эмоц и и и чувств а» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:пр иобретен ие н авыков узн  ав ан  ие эмоц ий по внешн им с игн ал ам 

от п  артнёров и пон  им ан ие эмоц ион ального состоян  ия п  артнёр а, а т  акже 

гр амотного эмоц ион  ального ре аг иров ан  ия. 

Н аблюден ие:умен  ие узн  ав ать эмоц и  и и проявлять их. Акт  ивность, 

отношен ие к з анят ию, эмоц ион альный кл  им ат в коллект иве. 

Эффект  ивность:более глубокое пон  им ан ие п артнер  а по общен ию, 

через его внешн ие проявлен  ия, пр иобретен  ие н авыков гр амотного 

эмоц ион ального ре аг иров ан ия. 

Ход консульт ац и и: 

«В м аг аз ине зерк ал». 
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В: В п ар ах.Од ин предъявляет эмоц  ию, выр аж ая её л ицом, второй 

отг адыв ает, к ак ая эмоц ия предъявляется. 

«Мех ан изм «Улыбк а»». 

В: Верным з  ащ итн иком пс их ик и, одн им из пс ихолог ическ  их пр иемов 

р асположен ия людей к себе является улыбк  а. Человек с улыбкой н  а л ице 

всегд а хорошо пр  ин  им ается. Улыбк а н  ичего не сто ит, но многое д  ает: он а 

обог ащ ает тех, кто ее получ  ает, не обедняя тех, кто ею од  ар ив ает; он а дл ится 

мгновен ия, а в п  амят и порой ост ается н  авсегд а. Улыбк а созд ает сч астье в 

доме, доброжел  ательность в дел ах и служ  ит для друзей п  аролем, он  а - 

лучшее из пр  иродных средств прот  ив непр  иятностей. Но улыбку нельзя н  и 

куп  ить, н и выпрос  ить, н  и укр асть, ибо он  а не пр инесет н и м  алейшей пользы, 

есл и не будет посл  ан а от ч истого сердц а. Улыбк а способн а форм иров ать 

пр итяжен ие ( аттр акц ию). А почему это т ак? К аков пс ихолог ическ ий 

мех ан изм этого пр  итяжен  ия 

В: Сост авляющ ие этого мех ан изм а т аковы: 

1. Больш  инство людей искренне по-доброму улыб  аются сво  им 

друзьям, а не сво им вр  аг ам. 

2. Есл и пр и общен  и  и у человек  а доброе и пр  иятное выр ажен ие л иц а, 

мягк ая пр иветл ив ая улыбк а, то, скорее всего это с игн ал: "Я - в аш друг" 

3. Друг в прямом смысле этого слов  а - это ед иномышленн  ик в к ак их-то 

зн  ач имых для н  ас вопрос ах, дел ах, ил и по С.И. Ожегову, 

"сторонн ик""з ащ итн  ик". 

4. Одной из ведущ  их потребностей человек а является потребность в 

безоп асност и, в з ащ ищенност и. Друг - это тот человек, который повыш  ает 

з ащ ищенность, т.е. удовлетворяет одну из в  ажнейш их потребностей. 

5. Чувство удовлетворенност  и вызыв ает у человек  а полож ительные 

эмоц и и. 

6. Человек всегд а стрем ится к тому, кто (что) вызыв  ает у него 

полож ительные эмоц  и и. 
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7. Есл и кто-то вызыв  ает полож ительные эмоц и и, то он вольно ил  и 

невольно форм ирует аттр акц ию (пр ивлечен ие, пр итяжен ие). 

В: Т аков пс  ихолог ическ  ий мех ан изм пр ием а "улыбк  а" А вы умеете 

улыб аться? Используйте следующую рекоменд  ац ию; ост авш ись н аед ине с 

с ам им собой, улыбн  итесь тому, кто смотр  ит н а в ас из зерк  ал а. Этот человек 

з аслуж ив ает, чтобы ему улыбнул  ись. После этого упр  ажнен ия вы 

почувствуете, что ст  ало светлее, что не т ак сложно улыб  аться, когд а это 

необход имо. Улыбк  а уменьш ает сопрот ивлен ие возр ажен ия в споре, 

р азговоре. Человек с улыбкой вызыв  ает меньше возр ажен ий, чем когд а его 

встреч ают без пр иятного выр  ажен ия л иц  а. Улыбкой вы н  икогд а не ухудш  ите 

в аш и отношен ия. А это уже плюс. 

Тест "Улыбк а и х ар актер" 

В: Х ар актер узн  ается не только по его поступк  ам, м анере 

р азгов ар ив ать, но и по тому, к  ак человек смеется. Вот 10 н  а иболее 

р аспростр аненных "в  идов" смех а. 

1. Т ип ично л и для в ас пр  и смехе к ас аться м из инцем сво их губ. Есл  и д а, 

то это озн ач ает, что у в  ас имеются собственные предст  авлен  ия о "хорошем 

тоне", гр ац  и и и женственност и и что вы твердо следуете эт  им 

предст авлен иям всегд а и везде. В ам нр ав ится быть в центре вн  им ан  ия. 

2. Пр икрыв аете л и вы пр и смехе рот рукой? Есл  и д а, то вы робк и и не 

сл ишком уверены в себе. Ч асто смущ  аетесь, предпоч ит аете ост ав аться в тен и 

и, к  ак говорят, "не р  аскрыв аться" Н аш совет: не перег  иб  айте с с  амо ан  ал изом 

и чрезмерной с амокр ит икой. 

3. Ч  асто л  и пр  и смехе з апрок идыв аете голову? Есл  и д  а, то вы, 

очев идно, доверч  ивы и легковерны, но в то же время у в  ас ш  ирок ая н атур  а. 

Иногд а дел аете неож ид анные поступк и, согл асуясь л ишь со сво им и 

чувств ам и. А сто ит, пож  алуй, больше пол  аг аться н а р азум. 

4. К  ас аетесь л и пр и смехе рукой л  иц а ил и головы? Есл и д а, то, скорее 

всего вы мечт атель, ф  ант азер. Это, конечно, неплохо, но н  адо л и т ак 
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целеустремленно ст  ар аться осуществ ить сво  и грезы, попой совсем 

нере альные? Больше трезвост и и ре ал ист ического подход  а к ж изненным 

проблем ам - вот в ам совет. 

5. Морщ ите л и вы нос, когд а смеетесь. Есл и д а, то в аш и чувств а и 

взгляды быстро и ч  асто меняются. Вы - человек эмоц ион альный и, в  ид имо, 

к апр  изны. Легко подд  аетесь м инутному н  астроен ию, что созд ает трудност и 

для в ас и для окруж  ающ их. 

6. Смеетесь громко с р  аскрытым и уст ам и. Есл и д а, то вы пр  ин адлеж ите 

к людям темпер аментным; немного сдерж  анност и, умеренност и пр иобрест и 

не помеш ает. Вы умеете говор  ить, но умейте и послуш  ать! 

7. Н аклоняете голову, прежде чем т  ихонько р ассмеяться? Есл и д а, то 

вы из людей добросердечных, совестл ивых, пр ивыкш их пр испос абл ив аться к 

обст ановке и к людям. В аш и чувств а и поступк  и всегд а под контролем, 

н  икого н икогд а не огорч ите, не р асстро ите. 

8. Держ итесь л  и пр  и смехе з  а подбородок? Есл и д  а, то к акой бы н и был 

в аш возр аст, совершенно очев идно, что в своем х  ар  актере вы сохр  ан ил и 

черты юност и. И, н аверное, поэтому поступ  аете ч асто без долг  их р  аздум ий 

(не сл ишком л и порой опрометч  иво?). 

9. Пр ищур  ив аете л и век и когд а смеетесь? Есл и д а, то это 

св идетельствует об ур  авновешенност  и, в ашей уверенност и в себе, 

нез аурядност и ум  а. Вы деятельны и н  астойч  ивы, иногд  а, быть может, 

больше, чем нужно, в т  ак их случ  аях пост  ар айтесь взглянуть н  а себя к ак бы со 

стороны. 

10. У в ас нет определенной м  анеры смеяться. Есл и д а, то вы 

пр ин адлеж ите, очев  идно, к инд  ив иду ал ист ам: во всем и всегд  а в первую 

очередь руководствуетесь собственным мнен  ием, ч асто пренебрег  ая 

взгляд ам и друг  их. Пож алуй, это мног им из в ашего окружен  ия не нр ав ится. 

В: Существует еще много р  азных м анер смеяться, а еще больше черт 

х ар актер а. Может быть, вы не н  айдете в этом тесте собственной м  анеры, а 
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может быть, вы согл  ас итесь с тр актовкой черт в  ашего х ар актер а. Но это 

будет определенн ая "п ищ а" для с  амо ан ал из а. 

«Перед ач  а чувств». 

В: Все вст ают в шеренгу, в з  атылок друг к другу, первый человек 

повор ач ив ается ко второму и перед  аёт ему м  им икой к акое-л ибо чувство 

(р адость, гнев, печ  аль, уд  ивлен ие и т.д.), второй человек должен перед  ать 

следующему это же чувство и т.д. У последнего спр  аш ив ают, к  акое чувство 

он получ  ил, и ср авн ив ают с тем, к акое чувство было посл ано вн ач але, и к ак 

к аждый уч  астн ик пон  им ал полученное им чувство. 

Аутотренинг «Дыхание» 

В: «Сядьте на стул. Закройте глаза и расслабьтесь. Сосредоточьтесь 

только на собственном дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох. Не пытайтесь 

изменить его естественный ход, просто стараясь не выходить из 

расслабления, запомните, как вы дышите в состоянии покоя, зафиксируйте 

рисунок собственного дыхания». Очень важно отследить ритм дыхания в 

расслабленном состоянии. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят: «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 

 

Консульт ац ия №6 

Тем а: «Эффект ивные пр иемы общен ия» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:зн акомство с пр  ием ам и общен ия, р  асш ирен ие предст  авлен ий о 

способ ах с амо ан ал из а и с амокоррекц и и в сфере общен ия, р азв ит ие б азовых 

коммун  ик ат ивных умен ий. 

Н аблюден ие:умен  ие пользов аться способ ам и общен  ия, н  авык и 

верб ального и не верб  ального общен  ия. Акт  ивность уч  астн иков, отношен  ие к 

з анят ию. 
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Эффект  ивность:использов ан ие пр ав ил и техн ик в общен и и, р  азв ит ие 

коммун  ик ат ивных умен ий. 

Ход консульт ац и и: 

«Испорченный телефон». 

В: Дет  и вст ают в цепочку. Пс  ихолог вст ает в конце. Т ак им обр азом, все 

дет и повернуты к нему сп  иной. Хлопком по плечу он предл  аг ает повернуться 

к нему л ицом, стоящему вперед  и подростку. З  атем он жест  ам и пок  азыв ает 

к акой-л ибо предмет. Первый уч  астн ик повор  ач ив ается л ицом ко второму и 

то же хлопком по плечу прос  ит его повернуться и пок  азыв ает предмет, 

второй перед  аёт третьему, трет  ий – четвертому и т.д. последн ий уч  астн ик 

пок  азыв ает предмет. Всё дел ается молч а, используются только жесты, можно 

л ишь попрос ить повтор  ить, уч  астн ик и не должны повор  ач  ив аться до тех пор, 

пок  а предыдущ  ий уч  астн ик не хлопнет и его по плечу. 

«Уч  имся слуш  ать и слыш ать». 

В: Есл и хочешь з  а интересов  ать человек а р азговором, ст  ар айся 

р асполож ить его к себе с первой м  инуты, с первых слов. Непременное 

услов ие вз а имопон  им ан ия в общен и и – уч астл ивое, доброе отношен  ие к 

собеседн ику. Мне к  ажется, что добрый человек – это т  акой, который 

обл ад ает вообр ажен  ием и пон им ает, к аково другому, умеет почувствов  ать, 

что чувствует другой. З  адум айся, а умеешь л и ты р азгов ар ив ать с людьм и, 

н  апр имер в комп  ан и и друзей зн  акомых? 

Сейч ас мног ие этого не умеют. Н  аверное, вы можете пр  ипомн  ить 

т акую с иту ац ию: пр ишл и в гост и ил и собр ал ись где-то комп ан ией, дум  ал и 

дружеск и поговор  ить, обсуд  ить с амые р азнообр азные, интересные в ам 

проблемы. А р азговор не получ  ился. Почему? 

В: Все говорят одновременно, шумно, с увлечен  ием, к аждый – о своем, 

и друг друг  а не слуш  ают. И в результ  ате – н ик акого удовольств  ия от встреч и. 

А это т ак об идно. Восп  ит анный человек умеет р  азгов ар ив ать в комп ан и и, он 



 
 

144 
 

ув аж ает собеседн ик а, а поэтому с интересом выслуш  ив ает их, не тороп  ится с 

собственным и выск азыв ан иям и. 

Общен ие - это, прежде всего: 

А) неверб альное общен ие.  

«Перед ай другому» 

В: Дет и с идят в кругу и по очеред  и к  аждый без слов перед  аёт соседу 

к акой-л ибо вообр аж  аемый предмет. Сосед должен «взять» его 

соответствующ им обр азом и н азв ать. З атем он предл аг ает уже другой, свой 

предмет следующему по кругу. 

- Легко ил и трудно было перед  ав ать предмет? 

- Легко ил и трудно отг адыв ать предмет? 

- В чем был и трудност и? 

Б) н  аблюд ательность в общен  и и.  

«Что помню?» 

В: Од ин из детей с  ад ится сп иной к ауд  итор и  и. Ост  альные в слух 

з аг адыв ают одного из пр  исутствующ  их. З ад ач а водящего – к ак можно 

подробнее оп ис ать внешн ий в ид з аг адыв аемого. После этого другой с  ад ится 

сп иной к ауд итор и и и з аг адыв ается новый человек, и процедур  а повторяется. 

Смен а водящего про исход ит ещё несколько р аз. 

- Легко ил и трудно было оп  исыв ать внешность? 

- В чем был и трудност и? 

- Что легче всего вспом ин ается? 

В) умен  ие слуш  ать другого, точн  ая перед ач а информ ац и и.  

«Сказка о том, как ледяное Равнодушие вылечили» 

В: Эту историю многие люди не помнят. Да и как они её могут 

помнить, если родом она из детства. 

Высоко-высоко в небе жила Душа. И такая она была большая, что 

помещалось в ней много разных чувств: Добро и Зло, Смех и Слёзы, Радость 
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и Печаль, Любовь и Ненависть. И ещё много-много, совсем не похожих на 

другие, чувств. Все они были настолько разные, что приходилось удивляться: 

как они могут уживаться вместе? 

А в самом уголке Души поселилось Равнодушие. Было оно не то 

непробиваемое, не то ледяное, вобщем, поразительно глубокое Равнодушие. 

Ему были недоступны краски жизни. Оно было неспособно переживать и не 

способно радоваться и любить. Поэтому Равнодушие тоже никто не любил. 

Впрочем, некоторые чувства ему симпатизировали. Но даже они не могли 

понять, почему «Моя хата с краю», «Своя рубашка ближе к телу», или 

«После нас – хоть потоп»? И решили тогда чувства выгнать Равнодушие из 

Души, которому это, впрочем, было все равно. Да вот беда: как только они 

открыли свою Душу, порывом ветра подхватило их всех и разнесло по белу 

свету. 

Идет Равнодушие по городу и видит: на дороге злой  Мальчишка 

Собаку бьёт. Она скулит, убежать от него хочет, а он за ней мчится и изо 

всех сил палкой лупит. Прыгнула Собака в ужасе да прямо в 

канализационный колодец и угодила. Плюнул Мальчишка со злости и пошёл 

прочь. Равнодушие тоже было собралось уйти, если бы не взглянуло в глаза 

несчастной Собаки. И тут, как по мановению волшебной палочки, вылетели 

маленькие сверкающие звёздочки и легонько укололи его в самое сердце. 

Равнодушие очень испугалось нового чувства, возникшего в её душе. Оно 

осторожно подошло к колодцу, дотянулось до лап Собаки и попробовало её 

вытащить, но сил не хватало. И тогда две пары рук помогли Равнодушию 

вытащить беднягу из колодца. Оглянулось Равнодушие: за спиной стояли 

Жалость и Доброта. Не сказав ни слова, они весело подмигнули и исчезли из 

вида. А Собака ласково лизнула руки своей спасительницы и тоже убежала. 

На душе у Равнодушия стало неспокойно. «Это виноваты маленькие 

сверкающие звездочки,- подумало оно,- больше не впущу их в своё сердце». 
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Побрело Равнодушие дальше своей дорогой. И вдруг слышит: кто-то 

причитает ласково, просит не шалить и плаксивым голосом так жалобно 

уговаривает. Огляделось Равнодушие и видит: во дворе в большой луже весь 

мокрый и грязный Малыш стоит, да не просто стоит, а высоко подпрыгивает  

так, что брызги во все стороны летят. А на дорожке Бабушка его волнуется и 

просит внука выйти из воды. А тому хоть бы что! Подбежал к Бабушке, 

выхватил палку, на которую та опиралась, и упала Старушка прямо в грязь 

лицом. Хотело Равнодушие мимо пройти, да опять кинула взгляд в глаза 

старенькой женщины. Лишь на одно мгновение, лишь на чуть-

чуть…Маленькие сверкающие звёздочки вновь неприятно защекотали  

сердце. Подбежало Равнодушие к Старушке, помогло подняться, вытерло 

грязь с лица. 

-Спасибо тебе, добрая женщина,- тихо сказала Бабушка. Сказала и 

поцеловала Равнодушие на прощанье. А ведь её, бедняжку, не целовал никто 

и никогда. Чувствует Равнодушие: тепло какое-то по нему разливается, 

радость бесподобная во всём теле образовалась. И куда только чёрствость 

девалась? 

-Что со мной происходит? – в глубочайшем волнении воскликнуло 

Равнодушие. - Что это за волшебные маленькие звёздочки, которые не дают 

мне покоя? 

-Ты ничем ни разу не пожертвовало ради другого, потому что не 

видела в этом необходимости,- услышало Равнодушие и оглянулось: позади 

стояла Любовь. 

-Быть неравнодушным – естественное поведение. А звёздочки, которые 

растопили лёд в твоём сердце, это Сострадание и Милосердие,- так сказала 

Любовь, и улыбнулось Равнодушию. 

Так ледяное Равнодушие стало добрым и ласковым. 

В: Т ак что же определяет успех в общен  и и? Обычный ответ: зн  ан ия, 

эмоц ион альность, техн ик а р азговор а, умен ие н айт и общ ий язык, пр  ав ильно 
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слуш ать собеседн ик а и т.д., но этого не дост  аточно. Нужно помн  ить: гл авное 

в общен и и это с ам человек. Общен ие всегд а цен илось не столько з а обмен 

информ ац  и и, сколько з а возможность сопр  икоснуться с человеческой 

л ичностью. Для этого н  адо немного…суметь открыть себя другому. Сюд  а 

входят, прежде всего умен  ие открыто выр  аж ать сво и чувств а и переж ив ан ия, 

способность быть с  ам им собой, отк  аз от всякого иск ажен  ия своей л ичност и в 

гл аз ах другого. Но в ж  изн и мы только тем и з  ан им аемся, что меш аем друг 

другу открыв аться. З  акрыв аемся с ам и и з  акрыв аем эт их друг  их. Зн ач  ит, н адо 

н  ауч ится уб  ир ать всевозможные б  арьеры, которые мы ст  ав им н а пут  и 

довер ительного общен ия. 

«Сообщен ия». 

В: Р азб ив аются по п  ар ам, к аждый должен без слов, жест  ам и сообщ ить 

своему п  артнёру к  акое-то сообщен ие, а он должен понять и р  асск аз ать, в чём 

смысл посл ан ия. З  атем меняются ролям и. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч  астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 

постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 

 

Консульт ац ия №7 

Тем а: «Я тебя пон им аю» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:углублен  ие с амо ан ал из а, совершенствов ан ие умен  ий 

эффект ивного общен  ия, коммун  ик ат ивных н авыков. 
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Н аблюден ие:прослед ить, к  ак используются полученные н  авык  и 

общен ия, н  асколько про исход ит с  амор аскрыт ие членов группы. Акт  ивность, 

общ ий эмоц  ион альный кл им ат в коллект  иве. 

Эффект  ивность:более четкое отслеж  ив ан ие эффект  ивного и 

неэффект ивного общен  ия, форм иров ан  ие довер  ия в группе, снят  ие 

эмоц ион ального н апряжен ия. 

Ход консульт ац и и: 

«Твое будущее». 

В: Обр ащ аясь к одному из членов группы, другой дел  ает ему прогноз 

н  а будущее. Н апр имер, «Боря, я дум  аю, что через 5 лет ты будешь более 

добродушным и отзывч  ивым». Нужно пройт  ись по очеред  и по всем член ам 

группы и, вспомн  ив все, что уже зн  аешь о своем п артнере, выск аз ать 

предположен  ие о его будущем. 

«К арл ик и и вел  ик аны». 

В: Все стоят в кругу. Н  а ком анду: «Вел ик аны!»- все стоят, а н а 

ком анду: «К  арл ик и!» - нужно пр исесть. Ведущ  ий пыт  ается з апут ать 

уч астн иков - пр исед  ает н а ком анду «Вел ик аны». 

«Другой акцент». 

В: Ч асто в н ашей реч  и мы совершенно не обр  ащ аем вн им ан ия н а то, 

к ак ие слов  а мы говор  им. Когд а в аш п артнер говор ит, что ему не ясно, о чем 

идет речь, существуют дв  а способ а ре акц  и и:  

1 – «Вы меня не понял  и» («Ну к  акой же вы бестолковый человек!»). 

2 – «Изв ин ите, я плохо выр  аз ил свою мысль» («Я сегодня, 

действ ительно, не совсем в форме и готов еще р  аз повтор  ить свое 

предложен ие»). 

В: Вы пон  им аете, что первым ответом мы перекл  адыв аем всю 

ответственность н  а п артнер а. Вы подчерк  ив аете, что он некомпетентен, 

плохо р азб ир  ается в вопросе. 
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В: Второй в  ар и ант сн им ает с в ашего п артнер а долю ответственност и. 

Т ак им и слов ам и вы пр  ин им аете все н а себя и пок азыв аете свою готовность 

продолж ить р азговор, несмотря н  а то, что с первого р  аз а не все получ  илось. 

К ак ая т акт ик а более эффект ивн а? Я дум  аю, что выводы вы сдел аете 

с ам и. Д ав айте потрен  ируемся в веден  и  и именно 2 т  акт ик  и р азговор а. Для 

этого мы соберем несколько пр  имеров выск азыв ан ий 1 т ип а, пр и котором вся 

в ин а перекл адыв ается н а п артнер  а. 

Жел ательно, чтобы пр  имеры был и из в ашей л ичной пр  акт ик и, которые 

вы ч асто слыш ите пр  и общен и и со сво им и друзьям  и, зн акомым и и друг  им и 

людьм и. После этого мы все вместе перенесем акцент в ответе н  а себя, т.е. 

передел аем ответы во второй в ар и  ант, который более эффект  ивен пр и 

веден  и и д и алог а. 

«Посылк а». 

В: Уч астн ик и с идят в кругу, бл  изко друг к другу. Рук  и держ ат н а 

коленях соседей. Од  ин из уч  астн иков «отпр  авляет посылку», легко хлопнув 

по ноге одного из соседей. С  игн ал должен быть перед  ан к ак можно скорее и 

вернуться по кругу к своему автору. Возможны в  ар и анты с игн алов 

(р азл ичное кол ичество ил и в иды дв ижен  ий). 

«Я тебя пон им аю». 

В: К аждому подростку предл аг ается сред и членов группы выбр  ать 

человек а, чье состоян  ие и мысл  и он сможет отг ад  ать по гл аз ам, по 

выр ажен ию л иц а, по позе и т.п. Подросток обр ащ ается к этому человеку, 

р асск азыв ает ему о нем (о его состоян  и и, мыслях). Тот, чье состоян  ие 

оп исыв ал и, может прокоммент иров ать этот р асск аз: подтверд  ить ил и 

опровергнуть мысл  и. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят: «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 
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Консульт ац ия №8 

Тем а: «Моя инд ив иду альность» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:способствов ать д  альнейшему сплочен  ию группы, углублен  ию 

процессов с амор  аскрыт ия. Уч ить н  аход ить в себе гл авные инд  ив иду альные 

особенност и, определять сво и л ичностные особенност и. 

Н аблюден ие:эмоц ион альные ре акц и и, возн ик ающ ие пр и выполнен и и 

з ад  ан ий, уровень сплоченност  и группы, умен  ие пр  ин  им ать выск азыв ан ия о 

себе. 

Эффект  ивность:более полное с амор аскрыт ие, снят ие н апряженност  и 

и сков анност и, умен  ие в идеть в себе и людях полож  ительное. 

Ход консульт ац и и: 

«Ассоц и ац ия». 

В: Вст ать в круг. Пр  иветл иво посмотреть друг н  а друг  а. И по кругу, 

здоров аясь с уч  астн  ик ам и, доб авлять сво и ассоц и ац и и с ярк  им и л ичностям и, 

н  апр имер, с пол ит ик ам и, к  ино актер ам и, истор ическ  им и л ичностям и ил и 

л итер атурным и персон  аж  ам и. Н апр имер, «Пр  ивет, Сергей, ты мне 

н  апом ин аешь Хлест  аков а». «Здр авствуй, Свет  а, ты мне н  апом ин аешь 

Кр асную Ш  апочку». Любой в пр  аве спрос  ить, почему именно с эт им л ицом 

ил и героем вы ассоц  и  ируетесь у в ашего п  артнер а. 

«Здр  авствуй, Я, мой люб  имый». 

В: Сядьте т ак, чтобы в  ам было удобно. Отнес  итесь очень ответственно 

и вн им ательно ко всему, что будет с в  ам и про исход ить. Вот твоя пр ав ая 

ног а... пост авь ее т  ак, к ак есл и бы ног а был а ж ив ая и могл а ск аз ать: 

«Сп  ас ибо, что ты обо мне поз  абот ился, что ты пост ав ил меня хорошо...» 

Свою левую ногу пост авь т ак, чтобы не было н  апряжен ия н  и в ступне, н  и в 

колене. И пусть тво  и рук  и лягут спокойно н  а колен и. И пр ав ая рук  а, и лев ая... 

взглян  и н а к аждую свою руку по очеред  и. К ажд ая рук  а достойн а того, чтобы 
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о ней поз  абот иться и обр  ат ить н  а нее свое вн им ан ие, чтобы он а 

почувствов ал а эту з  аботу. И к  аждый п  алец почувствует твое вн  им ан ие, твое 

тепло, твою з аботу. Акт ивнее р абот ают кровеносные сосуды, чувствуется, 

к ак течет кровь, чувствуется легкое пок алыв ан ие. К ист и ст ал и свободным  и и 

мягк им и. Он  и просто леж  ат, отдых  ают. Он  и бл агод арят меня з  а з аботу о н  их, 

а я бл агод арю их. Я бл агод арю сво и рук и з а то, что он  и с ильные, он  и 

умелые. Он  и быв  ают очень теплым и, л асковым и, нежным и. Он и умеют 

пр ин им ать тепло, он  и умеют д ар ить тепло. Я люблю их. Сп ас ибо в ам, мо и 

рук  и. 

Я дышу и чувствую, к  ак воздух вход ит в меня, я пр  ин им аю 

его отпуск  ать его. Дых ан ие ровное, спокойное, мне дыш ится легко. 

И вот луч вн  им ан ия мягко и тепло скольз  ит по моему 

л ицу. Сбр  асыв ается н апряжен  ие со лб  а, уход ит н апряжен  ие с мо их гл аз. Он и 

просто отпуск  аются, р  ассл абляются, отдых ают. Это непросто сдел ать — т ак 

много ж  изн  и вокруг н их. Но я сн им аю все проблемы и отпуск  аю сво и век и. 

Пусть отдохнет мое л  ицо. Гл  аз а - это зерк ало моей душ  и. Сп ас ибо в ам! Вы 

соед иняете меня с м  иром, вы пок азыв аете мне небо, вы пок  азыв аете 

мне солнце, вы пок азыв аете мне весь м ир. 

Мое л ицо... Мое л  ицо — с ам ая в ажн  ая ч  асть меня, в из итн ая к  арточк а 

моей л ичност и. Мое л  ицо, которое р  абот ает со мной, которое сч  астл иво со 

мной, которое преодолев ает вместе со мной ж изненные трудност  и — и ж ивет 

со мной д альше. Сп  ас ибо тебе, мое л ицо! 

И мо и тружен  ик и — ног и. Я всегд а з абыв аю о н их. Он  и с утр  а 

до вечер а носят меня по ж  изн и, ходят, бег  ают, держ ат меня. Мы серд  имся н а 

н  их, когд а он и н ас подводят. Мы не цен  им, что он и, к ак лош  ад и, день з а днем 

выполняют с амую тяжелую р  аботу, т  ихо, не ож ид ая от н ас н  ик акой 

бл агод арност и. Сп ас ибо в ам, мо и ног и. 
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И все мое тело — сп  ас ибо, что ты есть у меня, что ты д  аешь мне ж изнь, 

что д аешь мне возможность быть. Я хочу з  абот иться о тебе, я люблю тебя. 

Сп ас ибо, что ты у меня есть. Отдых  ай. 

Я ощущ аю в себе целый м  ир, огромный м ир чувств, огромный м  ир 

переж ив ан ий, р адост  и, жел ан  ий, стр  ахов и тревог. Все бог  атство этого м ир а 

— это моя душ  а. Я бл  агод арю свою душу з  а то, что он а есть, потому что моя 

душ а — это то, что умеет люб  ить, моя душ  а — это то, что умеет пл  ак ать... Я 

люблю тебя всю: и трудную, и кр  ас ивую. 

К ак много у меня есть! К  ак хорошо, что я в ижу это! К ак хорошо, что я 

зн  аю это! 

Возвр ащ аетесь в эту комн ату, под в ам и стул — и вы удобно с  ид ите н а 

нем, глубоко вдохн  ите, откройте гл аз а — и ок  ажетесь здесь. 

Вы дыш ите ровно, дыш ите спокойно... и возвр  ащ аетесь пот ихоньку 

сюд а. 

«Молекулы». 

В: Предст ав им себе, что все мы атомы. Атомы выглядят т  ак (пс ихолог 

пок  азыв ает, согнув рук  и в локтях и пр  иж ав к  ист и к плеч ам). Атомы 

постоянно дв иг аются и объед иняются в молекулы. Ч  исло атомов в молекуле 

может быть р азное, оно определяется тем, к  акое ч исло я н  азову. Мы все 

сейч ас н  ачнем быстро дв иг аться, и я буду говор  ить, н  апр имер, тр  и. И тогд а 

атомы должны объед  ин  иться в молекулы по тр  и атом а в к аждый. Молекулы 

выглядят т ак (тренер с двумя уч  астн ик ам и группы пок  азыв  ает: он и стоят 

л ицом друг к другу в кругу, к  ас аясь, друг друг  а предплечьям  и). 

«Все мы». 

В: «Все мы» - это ассоц и ат ивно – ролевой портрет уч  астн  иков, всех 

тех, кто собр ался в группе. Он пок  ажет, к ак к аждый в ид ит себя. Од ин 

уч астн ик выход ит. Пс  ихолог прос  ит к аждого уч  астн ик а ск аз ать об ушедшем 

что-н ибудь пр иятное. З  атем уч  астн  ик вход ит. Пс ихолог говор  ит: «Пок а вы 

отсутствов ал и, мы случ  айно з авел и о в  ас р азговор. Не повер ите, к ак много 
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пр иятного было о в  ас ск аз ано. Од ин ск  аз ал…» Уч астн ик должен отг ад ать, 

кто что ск аз ал. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч  астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 

постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 

 

Консульт ац ия №9 

Тем а: «Люд  и зн ач  имые для меня» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель: р азв ит ие ув ажен ия к окруж  ающ им людям, довер  ия к н им, 

н  ахожден ие полож ительных сторон л ичност и. 

Н аблюден ие:вз а имоотношен ия в группе в целом, р  аскрепощенность – 

сков анность, акт ивность – п  асс ивность поведен ия. 

Эффект  ивность: сформ иров анность глубокого довер  ия, атмосфер а 

эмоц ион ального комфорт  а в группе. Пр  инят ие и пон  им ан ие другого 

человек а. 

Ход консульт ац и и: 

«Пр  иятные слов  а». 

В: Нужно пр  иветствов ать друг друг  а, вспом ин ая инд ив иду альные 

особенност и п артнёр а. Обяз ательно выр аз ить уверенность в том, что он 

н  икогд а не сдел ает…Н а пр имер: «Олег, я р  ад тебя в идеть, я дум  аю, что ты 

н  икогд а не об  ид  ишь человек а, который сл  абее тебя!». 

«Зн ач имые люд  и». 
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В: Пс  ихолог прос ит подростков н  азв ать трёх с амых зн ач имых для н  их 

людей. Это не обяз  ательно должны быть те, с кем он постоянно общ  ается в 

н  астоящее время, но непременно те, кто зн  ач  ит для него больше, чем все 

ост альные, кого он зн  ал, кто для него дороже всех. Обсужд  ается: чем 

зн  ач имы для подростк  а, т ак же л и бл изк и он и ему теперь, есл  и речь идёт о 

прошлом, хотел и бы он  и им что-н ибудь ск аз ать, будь у н  их т  ак ая 

возможность, прямо сейч ас. 

«Слепой и поводырь». 

В: Групп  а р  азб ив ается н а п ары. Од ин из п  артнёров должен з  акрыть 

гл аз а, а другой - провест и его по помещен  ию, позн  аком ить с эт им 

помещен  ием, уберечь от столкновен  ий, д ать пояснен  ия. З атем рол и 

меняются. Обсужден  ие: к ак в ажно в н  ашей ж изн и доверять людям? Ч  асто 

н  ам этого не дост аёт, и мы многое теряем из-з а того что нет довер  ия. 

Уверенно л и вы себя чувствов  ал и в рол и слепц а? Было л  и жел ан ие 

полностью довер  иться п артнёру? 

«Крокод ил». 

В: Групп  а ст анов иться цепочкой. З  ад ач а головы пойм  ать хвост 

крокод ил а. 

«Объявлен  ия». 

В: З ад ач а – сост ав ить текст г азетного объявлен  ия с подз  аголовком 

«Ищу друг  а». В нем нужно ук  аз ать сво и основные увлечен  ия, люб имые 

з анят ия. Чем вы з ан  им аетесь в свободное время, чем можете з  а интересов ать 

человек а, чем помочь ему. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч  астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 
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постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 

 

Консульт ац ия №10 

Тем а: «Б арьеры в общен  и и» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:помочь пр  ийт и к полож ительному воспр  ият ию б  арьеров 

общен ия, а не уйт  и от н их ил и под ав ить их. 

Н аблюден ие:н  ал ич ие, отсутств ие тех ил  и иных б арьеров общен ия. 

Акт ивное уч  аст ие, снят ие н апряжен ия в процессе з анят ия. 

Эффект  ивность:использов ан ие зн  ан ий о д ист анц иях в общен и и, 

пр иобретен  ие н  авыков р аботы с пс ихолог ическ им и б арьер ам  и. 

Ход консульт ац и и: 

«Поздоров аться к ак…». 

В: Все дв иг  аются х аот ично и беспорядочно, и по ком  анде встреч аемся 

вы, ок аз авш ись, рядом с бл иж айш им п  артнером, здоров аетесь к ак бл изк ие 

друзья, с н  ач альн иком, с род ителям и, зн  акомые. 

Аутотренинг «Расслабление»(Упражнение может длиться 3-5 минут). 

В: «Сядьте удобнее на стульях, расслабьте мышцы, положите удобно 

руки, закройте глаза. Старайтесь ни о чем не думать. Отдохните на стуле... 

Вам удобно... Глаза закрыты... Расслабьтесь... » 

В инструкцию добавляются слова: «Я подойду к некоторым из вас, 

положу руку на плечо, о чем-то спрошу. Отвечайте с закрытыми глазами так, 

чтобы было слышно всей группе». В ходе выполнения упражнения психолог 

идет по кругу и спрашивает некоторых из подростков примерно следующее: 

«Где ты? Это место знакомо тебе? Что ты делаешь? Ты один? Кто рядом с 

тобой? Тебе хорошо? Побудь там еще... » 
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В: «Возвращайтесь оттуда, где вы только что отдыхали... 

возвращайтесь медленно... прощайтесь с теми, кто там был с вами... 

Открывайте глаза... Потянитесь, выпрямитесь, посмотрите друг на друга... 

Мы продолжаем тренинг». 

«Б арьеры общен ия». 

В: Поскольку всю информ  ац  ию об окруж  ающем м ире мы получ  аем 

через сво и орг аны чувств, может пок  аз аться, что состоян  ие н ашего р азум а 

полностью контрол  ируется внешн  им и впеч атлен  иям и. Созд  ается мнен  ие, что 

именно окруж  ающ ий м ир служ  ит источн иком переполняющ  их н ас плохого 

н  астроен ия, чувств а угнетенност  и и стр ах а. 

В: Б арьеры общен  ия сопровожд  ают н  ашу ж  изнь от рожден  ия до 

последнего дня. Но это вовсе не зн  ач ит, что во всех эт их, з  ач астую 

к ажущ ихся нер  азреш имым и с иту ац  иях обяз ательно должн а быть 

про игр авш ая и вы игр авш ая сторон а. Вы игр ать могут обе! 

И тогд а тот потенц  и ал, т а энерг  ия, генер атором и аккумулятором 

которой является к аждый б арьер, из р  азруш ающей превр  ат ится в 

творческую, пр инесет р адость и чувство удовлетворен  ия, возможность 

пс ихолог ического рост а. 

Есл и в н ашем р азуме ц ар ит покой, все вокруг будет выглядеть ин  аче. 

Мы с ам и можем реш  ать, проснуться л  и н ам утром сч астл ивым и, взглянуть 

л и н а м ир сквозь очк  и, пропуск  ающ ие только добро, ил  и нет. Мы можем 

след ить з а сво им внутренн  им м иром, выб ир ая только те мысл  и, которые для 

н  ас жел анны. 

В: Мы в с  ил ах з амен  ить мысл и, р асстр а ив ающ ие н ас, н  а т ак ие, которые 

бы обеспеч ил и н  ам внутреннее и внешнее р  авновес ие в этом м  ире. Ключ ам и 

к преодолен ию б арьеров общен ия являются умен  ие прощ ать и определен  ие 

алгор итм а поведен ия в конфл  иктной с иту ац и и, следуя которому можно 

доб иться н а илучш  их последств ий, к ак для себя, т ак и для прот ивоположной 

стороны. Это не озн  ач ает, что вы вообще не можете выр  аз ить человеку сво  и 
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претенз и  и. Р азн иц а в том, что вы можете сдел  ать это конструкт  ивным 

обр азом. 

В: Интерес предст  авляют девять способов преодолен  ия б арьеров 

общен ия сформул иров анные К арнег и: 

1. Есл и в ам необход  имо упрекнуть человек  а, то н ач ин айте о похв алы и 

искреннего одобрен  ия. "Всегд а легче выслуш  ать непр  иятные вещ и после 

того, к ак вы выслуш  ал и похв алу в адрес в  аш их полож  ительных сторон" 

(Н апр имер: "Вы же умный, исполн  ительный р  аботн ик, к ак же вы до с  их пор 

не выполн ил и это з  ад  ан ие?"). 

2. "Обр ащ ая вн им ан  ие человек а н  а его ош ибк и, не дел  айте это "в лоб" 

(Пр  имер К арнег  и: "Д  иректор одного ун  иверм аг а з амет ил од  иноко стоящего у 

пр ил авк а покуп  ателя, а в это время прод  авцы безз аботно р  азгов ар ив ал и и 

шут ил и в стороне. Он не ск  аз ав н и слов  а, спокойно з ашел з  а пр ил авок и с ам 

обслуж  ил покуп  ателя н  а гл аз ах смут ивш  ихся прод авцов" 

3. Перед тем к ак кр ит иков ать человек а, упомян ите вн ач але о сво их 

ош ибк ах в ан алог ичных с  иту ац иях. Тот, н  а кого н  апр авлен а кр  ит ик а, гор  аздо 

быстрее пр изн ает сво и ош ибк и, есл и зн ает, что и кр  ит икующ ий не 

безгрешен. 

4. Отд ав ая пр ик аз ан  ие, дел айте это в форме вопросов. (Н апр имер: "В ас 

не з атрудн ит сход  ить туд  а-то и сдел ать то-то). 

5. Щ  ад ите р адость собеседн ик а. Не перехлестыв айте в кр  ит ике через 

кр ай, не кр ит икуйте в пр  исутств и  и друг  их людей. 

6. Хв ал ите человек а з а к аждое его, пусть д аже с амое незн  ач ительное, 

дост ижен ие. Пр и этом будьте искренн  и в выр ажен и и своего одобрен  ия. 

З  аслуженн ая похв ал а побужд  ает человек  а ре ал изовыв ать скрытые в нем 

возможност и. 

7. Созд  айте человеку доброе имя, чтобы он мог ж  ить в соответств и и с 

н  им. Человек будет стрем  иться док аз ать окруж  ающ им спр аведл ивость в ашей 

высокой оценк и его к  ачеств, и постепенно для него соц  и альная роль ст анет 
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пр ивычной. "Есл и хот ите р  азв ить у человек а определенные черты, вед  ите 

себя т ак, к ак будто эт  и черты уже пр  исущ и ему... Под  ар ите человеку 

хорошую репут  ац ию. 

8. Пок аж ите человеку, что его недост  аток ил и допущенный им пром  ах 

легко устр ан ить, а дело, которым вы хот  ите его увлечь, нетрудно выполн  ить. 

"Одобр ите человек  а... д  айте ему понять, что у него д  аже есть инту иц ия, 

которую необход  имо только р азв ить, - и он будет р  абот ать до р ассвет а, 

чтобы доб иться той цел  и, веру в которую вы в нем р азбуд  ил и" 

9. "Ст ар айтесь, чтобы людям было пр  иятно дел ать то, что вы 

предл аг аете. Любой человек охотнее выполняет те просьбы, поручен  ия, 

которые пр иятны, интересны и полезны ему с  амому. 

«Публ ичное выступлен  ие». 

В: К аждый из уч  астн  иков по очеред  и говор ит фр азу "У лукоморья дуб 

зелёный, зл ат ая цепь н  а дубе том. И днём и ночью кот учёный всё ход  ит по 

цеп и кругом". Ск аз ать эту фр  азу н  адо к  ак лозунг, к  ак н аучный докл ад и к ак 

объяснен ие в любв и. 

«Купе». 

В: Од ин из уч  астн иков вывод ится из комн  аты и ему выд  аётся з ад ан ие. 

Ты вход ишь в купе, кругом незн  акомые тебе попутч  ик и, тебе н адо 

определ ить, с кем из уч  астн  иков можно з авест и беседу (с учётом позы 

м им ик и). Пр  и этом ост альным уч  астн ик ам з ад аются определенные позы и 

выр ажен ия. 

«Сп  ас ибо, до св ид ан  ия» 

В: Уч астн ик и вст ают в круг и кл  адут рук  и н а плеч и друг другу. Он  и 

пр иветл иво смотрят друг н  а друг  а и говорят: «Сп ас ибо, до св  ид ан  ия». 
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Консульт ац ия №11 

Тем а: «Вз а имопомощь» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель:осозн ан ие собственного вл  иян ия н а друг  их людей и зн ач имост и 

их в своей ж  изн и, по  иск способов р  асположен ия людей к себе, упрочнен  ие 

бл агопр  иятного кл им ат а для отношен  ий. 

Н аблюден ие:ре акц  и  и, возн  ик ающ ие пр и выполнен и и з ад ан  ий, 

акт ивность, пон  им ан  ие другого человек а, его зн ач  имост и. 

Эффект  ивность:пр иобретен  ие н авыков р  асположен ия людей к себе, 

осозн ан  ие в ажност и вежл ивого поведен  ия, укреплен  ие отношен ий в группе. 

Ход консульт ац и и: 

«П ишущ ая м аш инк а». 

В: К аждый уч  астн ик - букв а н а кл ав и атуре п ишущей м  аш инк и. Он а 

печ ат ает слов а т ак: ведущ ий говор ит слово, н апр имер «поезд», и тогд  а тот, 

кому дост анется букв  а «п», хлоп  ает в л адош и, потом мы все вместе хлоп  аем 

в л адош и, з атем хлоп ает в л адош и тот, у кого букв  а «о», и снов а общ их 

хлопок и т.д. Есл и дел ается ош ибк а, все н  ач ин ается сн  ач ал а. К аждому 

дост ается по 3 – 4 буквы, в з ав ис имост и от ч исл а уч  астн иков. 

«Друг для друг  а». 

В: Люд и рождены друг для друг  а. З ад  ач а: подум  ать, где и чем может 

быть полезен в ам к аждый член группы. Н  апр имер: «Игорь – с н им можно 

н  ач ать б изнес, пойт  и в турпоход, поговор  ить о футболе». Т  ак им обр азом 

нужно про  ан ал из иров  ать к аждого уч  астн  ик а. 

«Вежл ивость». 

В: К ак ие пр ав ил а общен ия пр иняты в той среде, где вы ч  аще всего 

быв аете? К ак вы обычно пр  иветствуете друг друг  а, к ак бл агод ар ите, к ак им и 

слов ам и ил и жест ам и выр аж аете свою пр изн  ательность? А к  ак вы выр  аж аете 

свое недовольство ил  и несогл  ас ие? А чувство гнев  а ил  и р аздр ажен  ия? 

Почему именно т ак ч  аще всего общ ается между собой молодежь, почему в 
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комп ан и и подростков не пр  инято говор ить «сп  ас ибо» и «пож алуйст а», 

«бл агод  арю тебя» ил и «я прошу тебя»? Н а протяжен и и всего трен инг а 

В: Мы буд  ем вежл иво общ аться и выр абот аем пр ав ил а вежл ивого 

поведен ия. З  а к аждую оплошность будет н  ак аз ан ие – повторен ие 

выск азыв ан ия Эзоп а «Л аской почт и всегд а добьешься больше, чем грубой 

с илой» 10 р аз. 

«Доброе слово». 

В: Все чувств ительны к комплемент ам. Люд  и з аслуж  ив ают того, что 

бы о н их говор ил и с добром в сердце. Сейч  ас мы пост ар аемся н айт и для 

к аждого человек а нужные слов а. Это будет ещё одной небольшой проверкой 

того, н а сколько доброжел ательно вы относ итесь друг к другу, умеете л  и 

в идеть хорошее в друг  их и говор  ить об этом. Не з  абыв айте о пр  иятной и 

доброжел ательной улыбке пр  и общен и и с к аждым членом группы. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 

постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

161 
 

Консульт ац ия №12 

Тем а: «До св ид ан ия…» 

Продолж ительность: 1,5 ч  ас а 

Цель: з акреплен ие у уч  астн иков предст  авлен  ия о своей ун  ик альност и, 

з акреплен ие дружеск  их отношен  ий в группе, осмыслен  ие б аг  аж а полученных 

зн  ан ий. 

Н аблюден ие:эмоц ион альное состоян  ие членов группы, акт  ивность, 

жел ан ие – не жел ан  ие р асст ав аться. 

Эффект  ивность:упрочнен ие и з акреплен  ие дружеск  их отношен ий, 

д  альнейшее пр именен ие полученных зн  ан ий, с  амор аскрыт  ие, осмыслен ие 

сво их проблем, использов ан ие н авыков конструкт  ивного общен  ия. 

Ход консульт ац и и: 

«Песня в слух и про себя». 

В: По хлопку все н  ач ин  ают петь известную песню в слух. По второму 

хлопку все продолж  ают петь про себя. По третьему - опять в слух. З  ад ач  а- не 

сб иться с р итм а. 

«Необ ит аемый остров». 

В: В результ  ате кор абле крушен  ия вы ок аз ал ись н а необ ит аемом 

острове. Н а нем бог  атый ж ивотный и р  аст ительный м ир, н  а ж изнь полн а 

оп асностей. Несколько лет вы не сможете вернуться в родные кр  ая. В аш а 

з ад  ач а – созд ать для себя норм альные услов  ия, в которых вы могл  и бы 

выж ить. Пойм ите серьёзность и оп  асность про исшедшего. В ам нужно 

осво ить остров, орг ан изов ать н а нём хозяйство. Нужно н  ал ад ить и 

соц и альную ж  изнь: р  аспредел ить основные функц  и и и обяз  анност и. Реш ить 

вопрос о вл аст и, к  акой он а будет н  а острове, кто будет пр  ин им ать 

оконч  ательные решен ия. К ак будет р аспределяться п ищ а? Поровну? По 

трудовому вкл аду? С  ильным ил и сл абым? К ак ие у в  ас будут пр  аздн ик и? 

Имеет л и пр аво человек ж  ить н а в ашем острове, н  икого не слуш  ая и н икому 

не подч  иняясь? Р  азр абот айте нр авственно пс ихолог ическ  ий кодекс 
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вз а имоотношен ий. Чётк ие пр  ав ил а, помог ающ ие решен ию конкретных 

проблем, эффект ивному сотрудн  ичеству, предотвр  ащен ию конфл иктов и 

ссор. Н а всё обсужден ие и пр инят ие пр ав ил д аётся время и полн  ая свобод а 

действ ий в р амк ах з ад ан ия. 

«Под арк и». 

В: К аждый подросток пр  идумыв ает под арок, который хотелось бы 

под ар  ить человеку, с идящему рядом. Гл  авное услов  ие: под  арок должен к ак 

можно лучше подход  ить человеку, дост  авлять ему р  адость. Р  асск азыв ая о 

под арке, нужно объясн  ить, почему именно этот под  арок был выбр  ан. 

Од  ар ив аемый выск азыв ается, действ ительно л и он р ад этому. 

«Обсужден ие з ап исок». 

В: Вскрыв ается бутылк а. З ач итыв аются з ап иск и. Обсужд  ается, смогл и 

л и преодолеть проблемы, измен  илось л  и что-н ибудь в ходе з анят ия. 

«Прощ ай». 

В: Уч  астн ик ам группы предл аг ается з акрыть гл аз а и предст ав ить, что 

з анят ия в группе з аконч  ил ись. Вы идете домой. 

Подум  айте о том, что вы не ск  аз ал и группе, но хотел  и бы ск аз ать. 

Через несколько м  инут откройте гл аз а и ск аж ите это. 

«Хлопк и». 

В: Мы хорошо пор  абот ал и сегодня, и мне хочется предлож  ить в ам 

игру, в ходе которой аплод  исменты сн ач ал а звуч  ат т ихонько, а з  атем 

ст ановятся все с  ильнее и с ильнее. 

В: Ведущ  ий н ач  ин  ает т ихонько хлоп  ать в л адош и, глядя и постепенно 

подходя к одному из уч  астн иков. З атем этот уч  астн ик выб  ир ает из группы 

следующего, кому он  и аплод ируют вдвоем. Трет ий выб ир ает четвертого и 

т.д. последнему уч  астн ику аплод ирует уже вся групп  а. 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з анят ие». 

В: Од ин из уч  астн иков ст  анов ится в центр, другой подход  ит к нему, 

пож  им ает руку и про  износ ит: «Сп ас ибо з  а пр иятное з анят ие!». Об  а ост аются 



 
 

163 
 

в центре, по-прежнему держ ась з а рук  и. З атем подход ит трет ий уч  астн ик, 

берет з а свободную руку л  ибо первого, л  ибо второго, пож им  ает ее и говор ит: 

«Сп  ас ибо з а пр иятное з  анят ие!». Т ак им обр азом, групп  а в центре круг  а 

постоянно увел  ич ив ается. Все держ  ат друг друг  а з а рук  и. Когд а к в ашей 

группе пр  исоед ин ится последн ий уч  астн ик, з амкн  ите круг и з  аверш ите 

церемон ию безмолвным крепк им троекр атным пож  ат ием рук. 
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Пр  иложен ие Д 

 

Ст  ат  ист ическ ая обр  аботк а д анных после проведен ия форм  ирующего 

экспер имент  а 

 

С целью оценк и достоверност и сдв иг а в зн  ачен иях  уровня проявлен  ия 

трудностей общен  ия у подростков со сверстн  ик ам и  до и после 

форм ирующего экспер  имент а н ам и был пр именен Т-кр  итер ий В илкоксон  а. 

Определ им г ипотезы: 

Но - интенс ивность сдв игов в т ип ичном н апр авлен и и не превосход  ит 

интенс ивност и сдв игов в нет ип ичном н  апр авлен и и; 

Н1 - интенс  ивность сдв  игов в т  ип  ичном н апр авлен и и превыш ает 

интенс ивность сдв игов в нет ип ичном н  апр авлен и и. 

 

Т абл иц а 1 - Р асчет кр итер ия Т пр  и сопост авлен и и з  амеров уровня 

проявлен ия трудностей общен  ия у подростков со сверстн ик ам и 

 

№ Ф.И. 

уровень проявлен  ия СЭВ 

Р азность 
Абсолютное 

зн ачен ие 

Р анговый 

номер 

р  азност и 

До 

форм ирующего 

экспер  имент а 

После 

форм ирующего 

экспер  имент а 

1 Кул иков Е. 3 2 -1 1 14,5 
2 Д  ан илов М. 2 2 0 0 6 
3 Сп ир  идонов А. 2 2 0 0 6 
4 Сух ин ин С. 2 2 0 0 6 
5 Т  айзеровР. 2 2 0 0 6 
6 Ш  ичков а Ю. 2 2 0 0 6 
7 Б  алыд ин а К. 3 2 -1 1 14,5 
8 Пусовск ая М. 2 2 0 0 6 
9 Потыл иц ин а Л. 2 2 0 0 6 
10 Клешков а М. 2 2 0 0 6 
11 Достов алов В. 2 1 -1 1 14,5 
12 Сух арь Е. 2 2 0 0 6 
13 Рыб аков С. 3 2 -1 1 14,5 
14 Глухов а В. 2 2 0 0 6 
15 Моск алев а К. 2 2 0 0 6 
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16 Полеж аев а У. 2 3 1 1 14,5 
17 С аг айд ачн ая Н. 2 1 -1 1 14,5 

Сумм а 153 

 

1 - высок ий уровень 

2 – средн ий уровень 

3 – н  изк ий уровень 

Провер им совп  аден ие р анговой суммы с р асчетной: 

∑ R = 6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+6+14.5=80.5; 

n * (n + 1) : 2 = 17 * (17 + 1) : 2 = 153 

Т = ∑ Rx 

где Rx - р  анговые зн ачен ия сдв игов с более редк им зн аком. 

Ит ак, в н ашем случ  аеТэмп. = 27 

Определ им кр ит ическ  ие зн ачен  ия Т для n=17 

Т кр. (p ≤ 0,05) = 41 

Зон а зн ач  имост и в д  анном случ  ае прост ир ается влево, действ ительно, 

есл и бы "редк их", в д  анном случ  ае отр иц  ательных, н апр авлен ий не было 

совсем, то и сумм  а их р ангов р  авнял ась бы нулю.Г  ипотез а H0 отверг ается. 

Пок аз ател и после экспер  имент а превыш ают зн  ачен  ия пок  аз ателей до опыт а.  

Т ак к ак Тэмп. < Т кр. (p ≤ 0,05), то Ноотверг ается и пр ин им ается Н1, н а 

уровне зн ач имост и p ≤ 0,05, то есть сдв  иг в т  ип  ичном н  апр авлен и и более 

интенс ивен, чем сдв  иг в нет ип ичном н апр авлен и и, что мы можем утвержд  ать 

с вероятностью 95 %. 

Следов ательно, в результ  ате проведенных ст  ат ист ическ их 

исследов ан ий мы пр  ин  им аем г ипотезу Н1  к ак достоверную н  а уровне 95% 

вероятност и. 

 

 

 


